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Карманные часы, получившие столь широкое распространение в XIX — начале XX в., были своеоб

разной визитной карточкой их обладателя, свидетельствовавшей о его положении в обществе, респек

табельности и принадлежности к определенному социальному слою. Неслучайно часы со временем 

стали не только дорогим подарком, но и свидетельством большого уважения к человеку, ими награж

даемому. 

Награждение карманными часами активно использовалось для поощрения служебной деятельно

сти чиновников государственного аппарата и служащих частных компаний. Таким подарком выказы

валась благодарность начальника своему подчиненному за его усердную службу, или сослуживцы пре

подносили их своему товарищу в память о совместной трудовой деятельности. 

О значении часов в жизни человека, их технических качествах и художественных достоинствах на

писано немало. Наиболее дорогие, богато и искусно украшенные широко представлены в государст

венных музеях России. Однако в музейных коллекциях очень мало сохранилось простых серебряных 

карманных часов, украшенных скромной воинской символикой, подчеркивающей их непосредствен

ное отношение к военной службе в Российской империи. Между тем именно в России зародилась и, 

как ни в одной другой стране, получила стройное и широкое развитие система поощрения нижних 

чинов Императорской армии за успешное овладение воинскими специальностями, в которой сереб

ряные карманные часы занимали достойное место. 

Эта книга — скромная попытка проанализировать практику награждения солдат Российской Им

ператорской армии призовыми карманными часами. Необходимо отметить, что серебряные карман

ные часы в качестве приза вручались исключительно нижним чинам и только за успехи в состязатель

ных испытаниях лучших стрелков, наездников, фехтовальщиков, спортсменов и т.д. Офицеры, 

участвовавшие в этом, получали в награду деньги, золотые жетоны, призовое оружие или серебряные 

вещи. Тема офицерских призов не затрагивается в данном исследовании, ибо она требует специально

го изучения, так же, как и награждение часами в военно-морском флоте, в системе военно-учебных за

ведений, иных структурах государственной власти Российской империи. 

Это издание подготовлено на основе изучения различных архивных и документальных источни

ков, государственных и частных коллекций, за любезное предоставление которых автор выражает глу

бокую признательность Российскому государственному военно-историческому архиву (Гаркуше Н.О., 

Бурмистровой Т.Ю.), Российскому государственному историческому архиву (Соколову А.Р., Синицы-

ной Л.Н., Селедкиной С.Н.), Государственному Эрмитажу (Вилинбахову Г.В., Загребиной Т.И.), Государ

ственному историческому музею (Шкурко А.И., Троепольской Н.Г., Котомину А.С., Яновскому А.Д.), 

Государственному музею-заповеднику «Петергоф» (Знаменову В.В., Верновой Н.В.), Краснодарскому 

государственному историко-археологическому музею-заповеднику им. Е.Д. Фелицина (Борзило И.И.), 

Русскому национальному музею (Иванову А.Н.), Российской государственной библиотеке (Хахале-

вой Н.И., Губиной Л.Д.), а также Агапову А.Н., Горохову Ж., Куликовской-Романовой О.Н., Лаптеву В.П., 

Мазяркину Г.Н., Маркину И.В., Патрикееву С.Б., Скурлову В.В., Стрелянову П.Н., Тизенгаузену А.А. 
Большую благодарность выражаю Годованцу Ю. А., Кибовскому А.В., Кудрявцевой Т.П., Малыш-

ко В.Н., Петракову В.В., Селиванову М.С., оказавшим мне неоценимую помощь и давшим добрые сове

ты при подготовке данного издания. 



Светлой памяти деда моего 

Ивана Александровича Вилкова 

— русского солдата посвящаю. 

Часы. Этот удивительный и хитроумный прибор, пожалуй, 

один из древнейших когда-либо придуманных и созданных че

ловеком, всегда привлекал и завораживал его обладателя. За 

многие столетия часы претерпели всевозможные изменения, 

достигнув высочайшего совершенства и как механизм, и как 

произведение искусства. 

Но была еще одна, особая функция карманных часов, ко

торую они выполняли в XIX — начале XX в. в Российской Импе

раторской армии. Благодаря ей старые, давно утратившие ход 

часы бережно сохраняли в семьях, передавая из поколения в 

поколение. Это трепетное внимание к ним зачастую было свя

зано с восприятием часов как почетной награды, зримого сви

детельства выдающихся качеств их владельца — быстроты, си

лы, меткости, сноровки, выносливости, отменного глазомера, 

словом, всех тех умений, которые дают право называться от

личным солдатом. 

Возросший интерес к часам у нижних чинов Российской 

армии связан с походами 1812—1814 гг. До этого времени они 

не имели широкого хождения, да и особой пользы от них, 

с солдатской точки зрения, не было. 

1. 
Георг Опиц. Победитель в парижской толпе. 
Акварель. 1814 г. Государственный Исторический музей. 



После похода в Европу, знакомства с ее порядками и обы

чаями часы вошли в обиход солдатской массы как редкая, мож

но сказать, показательно-почетная принадлежность верхушки 

— фельдфебелей, вахмистров, унтер-офицеров, юнкеров. Как 

вспоминал Н.И. Греч: «Не только офицеры, но и нижние чины 

гвардии набрались заморского духа: они чувствовали и видели 

свое превосходство пред иностранными войсками... Это не 

могло не возбудить вначале просто их соревнования и желания 

стать наравне с побежденными. Я был свидетелем обеда, дан

ного в 1816 году гвардейским фельдфебелям и унтер-офице

рам одним обществом (масонскою ложею). Люди эти вели се

бя честно, благородно, с чувством своего достоинства; у многих 

были часы и серебряные табакерки»1. 

Вслед за распространением часов в гражданском обществе 

и военной среде постепенно начала формироваться их наград

ная функция. В эпоху Николая I часы, наряду с другими пред

метами ювелирного искусства, получили статус императорско

го подарка, награждение которым стало приобретать 

регулярный характер. Главным образом эти подарки предназ

начались для высшей знати, сановников, чиновников, генера

лов и офицеров. Императорский Кабинет пользовался услуга

ми таких швейцарских фирм как, «Zucien Brandt» или 

знаменитой «Нг. Moser & С-е», производивших дорогие — зо

лотые, украшенные эмалями и драгоценными камнями часы. 

Особенно преуспела в этом фирма Мозер. Основанная в 1828 г. 

в Локле, она быстро открыла торговое представительство в Пе

тербурге, ав1839г. — торговый дом в Москве, став на несколь

ко десятилетий в этом деле признанным лидером в России. 

___________________________ 
1 Греч Н.И. Записки о моей жизни. М., 1990. С. 229—230. 

Император Николай I. 

2. 
Часы карманные с портретом императора 
Николая I. Франция, 1-я половина XIX в. 
Золото, эмаль. Подарок из Кабинета Его Импе
раторского Величества генерал-фельдмаршалу 
князю Барятинскому. Государственный истори
ко-культурный музей-заповедник «Московский 
Кремль». 

3. 
Часы карманные с портретом императора 
Николая I. Франция, 1-я половина XIX в. 
Золото, эмаль. Подарок из Кабинета Его 
Императорского Величества. Частное собрание. 



Император Александр II. 

По мере расширения производства часов, а, следовательно, 

их удешевления и доступности, часы, главным образом, сереб

ряные, все активнее стали использоваться как награда и для 

нижних чинов. В годы царствования императоров Александ

ра II, Александра III и Николая II для поощрения нижних чи

нов из Императорского Кабинета стали выдаваться серебря

ные, редко — золотые, часы, украшенные гравировкой. 

На верхней их крышке помещался портрет императора, 

на нижней — изображение Государственного герба или специ

ального картуша, отображающего пехотную, кавалерийскую, 

артиллерийскую, морскую или иную тематику — в зависимос

ти от того, кому предназначалась награда. Поставщиками та

ких часов стали в основном швейцарские фирмы «DHTissot», 

«Fleury», «J.Blondel», «H.Moser». 

4. 
Часы карманные с портретом импе
ратора Александра II и Государствен
ным гербом Российской империи. 
Швейцария, «DH Tissot», середина 
XIX в. 
Серебро, эмаль, позолота. Подарок из 
Кабинета Его Императорского Величе
ства. Государственный музей-заповед
ник «Петергоф». 

5. 
Часы карманные с портретом импе
ратора Александра II и Государствен
ным гербом Российской империи. 
Швейцария, «DH Tissot», середина 
XIX в. 
Серебро, эмаль, позолота. Подарок из 
Кабинета Его Императорского Величе
ства. Частное собрание. 



Император Александр III. 

6. 
Часы карманные с портретом импе
ратора Александра III и Государствен
ным гербом Российской империи. 
Швейцария, «J. Blondel», поставщик 
фирма «Бр. Четуновы», конец XIX в. 
Серебро, гравировка. Подарок из Ка
бинета Его Императорского Величест
ва. Частное собрание. 

7. 
Часы карманные с портретом импе
ратора Александра III и картушем, 
отображающим артиллерийскую сим
волику. Швейцария, «J. Blondel», по
ставщик фирма «Бр. Четуновы», конец 
XIX в. 
Подарок из Кабинета Его Император
ского Величества. Частное собрание. 

8. 
Часы карманные с портретом импера
тора Александра III и картушем, отоб
ражающим символику полевой артил
лерии. Швейцария, «Т. Fleury», конец 
XIX в. 
Серебро, гравировка. Подарок из Ка
бинета Его Императорского Величест
ва. Частное собрание. 



Серебряные часы с гравированным портретом Николая II 

на верхней крышке встречаются крайне редко, что объясняется 

незначительным количеством пожалований, которые, главным 

образом, состоялись в первые годы царствования. Более широ

кое распространение, в качестве награды нижним чинам, вы

даваемой из Кабинета Николая II, получили серебряные часы 

торгового дома «Павел Буре» с изображением эмалевого или 

накладного герба Российской империи. 

9. 
Часы карманные с портретом императора Николая II и картушем с кавалерийской 
тематикой. Торговый дом «Павел Буре», конец XIX в. 
Серебро, гравировка. Подарок из Кабинета Его Императорского Величества. Част
ное собрание. 
Портрет императора был сильно затерт и гравировка частично сделана вновь. К со
жалению, нынешний владелец часов сделал золочение, которое не могло применят
ся на данном типе кабинетских часов для нижних чинов. 

10. 
Часы карманные. Торго
вый дом «Павел Буре», 
начало XX в. 
Серебро, эмаль, грави
ровка, литье. 

Подарок из Кабинета Его 
Императорского Величе
ства. Частное собрание. 

а). Часы с эмалевым гер
бом Российской империи 
(внизу слева). 
б). Часы с накладным се
ребряным гербом Рос
сийской империи (внизу 
справа). 

Император Николай II. 



Генерал-фельдцейхмейстер 
великий князь Михаил Павлович. 11. 

Часы карманные с портретом великого 
князя Михаила Павловича и Государствен
ным гербом Российской империи. Швейца
рия, «Losada», первая половина XIX в. 
Серебро, эмаль, позолота, гравировка. По
дарок генерал-фельдцейхмейстера велико
го князя Михаила Павловича. Государствен
ный Эрмитаж. 

По примеру часов, жалуемых из Императорского Кабинета, 

часы со своим изображением для награждения нижних чинов 

стали заказывать и высшие российские военачальники. Извест

ны наградные серебряные часы с гравированным портретом ге

нерал-фельдмаршала светлейшего князя Варшавского, графа 

Эриванского И.Ф. Паскевича и генерал-фельдцейхмейстера, Его 

Императорского Высочества великого князя Михаила Павлови

ча Одним из последних, кто заказывал часы со своим изображе

нием для вручения нижним чинам, был генерал-фельдмаршал 

И.В. Гурко. 

Генерал-фельдмаршал 
светлейший князь Варшавский 

граф Эриванский И.Ф. Паскевич. 

12. 
Часы карманные с портретом генерал-фельд-
маршала И.Ф. Паскевича и картушем с воен
ными трофеями. Швейцария, «DH Tissot», сере
дина XIX в. 
Серебро, эмаль, позолота, гравировка. Подарок 
генерал-фельдмаршала светлейшего князя Вар
шавского, графа Эриванского И.Ф. Паскевича. Го
сударственный Эрмитаж. 



13. 
Часы карманные с портретом генерал-фельдмаршала И.В. Гурко и картушем 
с морской тематикой. Швейцария, «Т. Fleury», конец XIX в. 
Серебро, гравировка. Подарок генерал-фельдмаршала И.В. Гурко. Частное собра
ние. 

Генерал-фельдмаршал И.В. Гурко. 

Наряду с практикой высочайшего пожалования нижним 

чинам наградных часов в середине XIX века в армии получает 

развитие и такой особый вид поощрения военнослужащих, 

как серебряные часы. Эти награды еще не регламентировались 

приказами и полностью зависели от воли и возможностей во

инского начальника, желающего отметить усердие и заслуги 

своих подчиненных. Следует иметь в виду, что для России вто

рая четверть и середина XIX в. были связаны с ведением посто

янных военных действий: персидская война 1826—1828 гг., 

русско-турецкая война 1828—1829 гг., поход в Польшу 1831 г., 

поход в Венгрию и Трансильванию в 1849 г., наконец, Крым

ская война 1853—1856 гг. и затяжные действия на Кавказе. Та

ким образом, русская армия постоянно находилась в состоя

нии боевых действий или на военном положении. В этих 

условиях вполне закономерно, что часы давались как награда 

за воинские заслуги в разведке, взятии крепостных сооруже

ний и т.п. Наряду с другими статутными наградами вручение 

часов подчеркивало особое отношение к солдату, совершивше

му героический поступок. Такие часы не имели специальных 

надписей, но на верхние и нижние крышки наносилось грави

рованное изображение места военных действий и самого со

бытия, за которое производилось награждение. 

14. 
Часы карманные наградные. Швейцария, «Boute», 1-я половина XIX в. 
Серебро, гравировка. 

На верхней крышке часов - изображение артиллериста на фоне гор. На нижней 
крышке изображена крепость. 

Государственный Исторический музей. 



15. 

Часы карманные наградные. Швейцария, 
«G. Monard», середина XIX в. 
Серебро, гравировка. На верхней крышке 
часов изображены разведчики. На нижней -
стилизованный вид г. Стамбула. Частное со
брание. 

Такие же экземпляры, без надписи кому и за что пожало

ваны, встречаются среди часов, выданных из Императорско

го Кабинета. Начальник Канцелярии Министерства Импера

торского Двора А.А.Мосолов вспоминал: «Кабинет Его 

Величества» [отвечал за] подарки, которые необходимо было 

взять на всякий случай, так как никогда нельзя было знать за

ранее, где, кто и когда удостоится высочайшего подарка; в ви

де правила, я возил с собой тридцать два сундука, наполнен

ных портретами, ковшами, портсигарами и часами из всех 

возможных металлов и всех возможных цен». 

А вот как описывает подобный случай, произошедший в 

апреле 1915г., дворцовый комендант государя императора 

Николая II В.И. Воейков: «Когда государь из Брод поехал в ав

томобиле на смотры войск в Проскурове и Каменец-Подоль

ске, по дороге была сделана остановка для завтрака без всяко

го предупреждения местных властей. В лесу у шоссе случайно 

находились местные стражники и лесничие. Получив на свой 

вопрос, кто приехал, наш ответ, что это — царь, они нам не 

поверили, думая, что мы их морочим. Уверовали они в прав

дивость наших слов лишь тогда, когда получили серебряные 

часы с золотым орлом. Не зная, как выразить свою востор

женную радость, они бросились перед государем на колени». 

16. 

Часы карманные. Торговый дом «Павел Бу
ре», начало XX в. 
Подарок из Кабинета Его Императорского Ве
личества. 

17. 
Часы карманные с вензелем императора 
Николая II. Торговый дом «Павел Буре». На
чало XX в. 
Золото, бриллианты. Подарок из Кабинета Его 
Императорского Величества. Русский нацио
нальный музей. 



19. 
Часы карманные с изображением Государственного герба Российской империи из 
Кабинета Его Императорского Величества. Торговый дом «Павел Буре», начало 
XX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. На внутренней стороне верхней крышки надпись: «Все-
милостивейше пожалованы Ея Императорским Величеством государыней импера
трицей Марией Федоровной боцманмату Кондратию Рыжову 20 августа 1903 г.».* 
Частное собрание. 

* Дарственная надпись здесь и далее расшифрована мною. - Автор. 

Исключение составляли лишь те награждения Кабинета, 

когда список представляемых к поощрениям заранее подавал

ся в канцелярию Кабинета Его Императорского Величества. 

При этом с часами вручалось специальное удостоверение, вы

даваемое Камеральным Отделением Кабинета Его Импера

торского Величества. 

Серебряные часы, жалуемые государем и императрицами, 

наряду с другими предметами являлись наградами (подарка

ми). Они вносились в послужные списки тех, кто их получал. 

При этом установленный срок для представления к следую

щей награде лица, получившего подарок от высочайшего име

ни, должен был точно так же отсчитываться и от времени по

жалования часов2. 

___________________________ 
 2

 Отзыв Главного Штаба. 1899. № 21813. Приказание по Московскому воен

ному округу. 1899. № 214. Приказание по Кавказскому военному округу. 1899. 

№ 187. Приказание по Туркестанскому военному округу. 1899. № 138. Цир

куляр Одесского военного округа. 1906. № 176. Императрица Мария Федоровна. 

18. 

Сообщение в Камеральную часть Кабинета 
Его Императорского Величества о доставке 
часов, предназначенных для пожалования го
сударыней императрицей Марией Федоровной 
нижним чинам императорской яхты «Александ
рия». 
Государственный исторический архив (Санкт-Пе
тербург). 



20. 
Удостоверение к Высочайшему подарку, пожалованному из Кабинета Его Императорского Величества. 

Частное собрание. 



Вместе с тем, наградные часы, жалуемые императором за 

участие в состязаниях, выполняли роль главного приза в тех 

случаях, когда этот приз устанавливался по личному повеле-

нию государя. Например, в 1895 г. Николай II велел установить 

призы для ежегодного жалования нижним чинам сводно�гвар�

дейского батальона и собственного Его Величества конвоя — 

лучшим в состязании по стрельбе — в виде серебряных часов с 

изображением Государственного герба, на серебряной цепоч-

ке с золотыми штуцерами и золотым брелоком в виде мишени 

(см. Приложения). 
• 

Урядник собственного Его Величества кон-
воя Камышников, служивший ординарцем 

императора с 19 января по 22 июня 
1914 г. Посередине черкески видна цепочка 
призовых серебряных часов, выпущенная 

по борту. 

22. 
Список на выдачу подарков из Кабинета Его Императорского Величества нижним 
чинам императорской яхты «Штандарт» по случаю путешествия Ея Императорского 
Величества Государыни Императрицы Марии Федоровны в сентябре 1912 г. 
Государственный исторический архив (Санкт�Петербург). 

21. 
Часы карманные с изображением Государст-
венного герба из Кабинета Его Императорско-
го Величества. Торговый дом «Павел Буре», на-
чало XX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. На внутренней 
стороне верхней крышки надпись: «Всемилос�
тивейше пожалованы Ея Императорским Вели-
чеством государыней императрицей Марией 
Федоровной Григорию Байраку. Сентябрь 
1912 г. ». Частное собрание. 



23. 
Император Николай II обходит строй 1-го батальона Лейб-гвардии 
Преображенского полка. Красное Село. 1913 г. 

В мирное время вручение наград чаще всего происходило 

в Красном Селе, которое с 1823 г. становится постоянным ме

стом летнего лагерного сбора для учений и маневров Гвардей

ского корпуса и прикомандированных к нему частей. Импера

тор лично выдавал призы за скачку, стрельбу, фехтование и 

рубку не только офицерам, но и нижним чинам. Вот как опи

сывает флигель-адъютант полковник НА. Петровский, служив

ший в Лейб-гвардии Кирасирском Его Величества полку, вру

чение призов в Красном Селе в период царствования Николая II: 

«В лагерях комиссия из командира Гвардейского корпуса и на

чальников гвардейских кавалерийских дивизий производила 

смотр езды унтер-офицерам, по одному из всех полков обеих 

дивизий на последнем ремонте, и трех лучших награждала 

призами, которые выдавал им сам Государь: первому золотые, 

а второму и третьему — серебряные часы с гербом и цепоч

кой». 

24. 
Приказ Лейб-гвардии по Преображенскому 
полку о награждении призами за стрельбу из 
винтовок на состязаниях частей Гвардейского 
корпуса и Санкт-Петербургского военного ок
руга. Реконструкция документа. 
Государственный исторический архив (Санкт-Пе
тербург). 

25. 
Часы карманные. Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. Полковой приз за скачку в Красном Селе. Частное собрание. 



Для успешного овладения нижними чинами военным де

лом в войсках применялись различные формы поощрения. В 

частности, с января 1856 г. лучшие стрелки награждались спе

циальной нашивкой из басона вокруг обшлагов рукава полу

кафтана. В 1866 г., вместо нашивок на обшлага, были введены 

галунные и басонные нашивки на погоны, замененные в 1879 г. 

металлическим знаком «За отличную стрельбу»3 (с 1909 г. имел 

три степени). Кроме того, лучшие стрелки полка ежегодно на

граждались денежными призами, серебряными вещами, сед

лами и даже шароварами. 

В качестве официально утвержденного приза серебряные 

карманные часы стали регулярно вручаться нижним чинам 

в конце 60-х гг. XIX в. — после установления в войсках состяза

тельных испытаний. 

Необходимо отметить, что это был особый исторический 

период Российской империи. Подписанием 18 марта 1856 г. 

Парижского мирного договора завершилась Крымская война. 

Мир был заключен, но падение Севастополя больно ударило 

по народному самолюбию и заставило очень внимательно про

анализировать его причины. Стали понятны многие просчеты 

во внутренней организации армии и несовершенство всей си

стемы Военного ведомства. 

__________________ 
3 Приказ по Военному ведомству. 1879. № 130. 

Генерал-фельдмаршал ДА. Милютин. 

26. 

«Константиновский форт». Д. Робин
сон. Альбом «Севастополь 
в 1 8 5 5 - 1 8 5 6 годы». 
Издание П. Харитоненко и Н. Голубе-
ва. 1893 г. Частное собрание. 



26. 

Русская винтовка системы Крынка. 
Русская переделочная игольчатая винтовка 
системы Карля образца 1867 г. 

Амуниция солдат была тяжелой и неудобной, гладкост

вольные ружья годились только для рукопашного боя, а в 

стрельбе они проигрывали нарезному оружию, что и стало од

ной из причин неудач нашей армии. Кроме того, тяжелые ус

ловия 25-летней военной службы, муштра, рукоприкладство 

офицеров, наказание шпицрутенами превращали жизнь сол

дат в каторгу. 

В первый год после окончания войны и в связи с перехо

дом армии на мирное положение около 500 тысяч нижних чи

нов было уволено в отставку, в бессрочные и временные отпу

ска. 

Коренные преобразования в Военном ведомстве начали 

активно проводить в 1861 году, когда министром стал гене

рал-адъютант Д.А. Милютин. Преобразование армии основы

валось на прогрессивных и гуманных началах. Прежде всего, 

был сокращен срок службы нижних чинов в строю с 25 до 

16 лет, приняты меры по улучшению быта солдат, ликвидации 

среди них неграмотности. Особое внимание было уделено по

вышению уровня образования среди нижних чинов. Для этого, 

кроме учебных команд, были заведены ротные школы. 

Преобразования коснулись и вооружения армии. Нарез

ное, заряжающееся с дула ружье было заменено заряжающим

ся с казенной части — сначала системы Крынка, затем — Кар

ля и, наконец, — «Бердана-2» с откидным затвором. Все эти 

ружья затем состояли на вооружении в кампанию 1877—1878 гг. 

В полевой артиллерии был установлен новый тип 4-х и 9-ти 

фунтового орудия образца 1866 г., заряжающегося с казенной 

части. 

Все это требовало новых подходов и к обучению войск. 

В 1866 г. по распоряжению военного министра новое Настав

ление для стрелкового образования пехоты и драгун было рас

смотрено и рекомендовано к применению особой комиссией, 

созданной по Высочайшему повелению под председательством 

Инспектора стрелковых батальонов Его Велико-Герцогского 

Высочества герцога Мекленбург-Стрелецкого. 

27. 

Русская стрелковая винтовка «Бердан № 1» 
образца 1868 г. 

Русская пехотная винтовка «Бердан № 2» 
образца 1870 г. 

Кольтовскiй оружейный заводъ, г. Гартфордъ. Америка. 

Императорскiй тульскiй оружейный заводъ. 1880 г. 
Художник М. Петровский. 



28. 
Нашивки из галунов и тесьмы за отличную 
стрельбу в цель на мундирные и шинельные 
погоны нижних чинов. Утверждены приказом 
по Военному ведомству 19 июня 1871 г. 
№ 186. 

Наставление предусматривало специальные награды для 

нижних чинов за успехи в стрельбе: нашивки на погоны, а так

же денежные премии. Впервые, кроме денежных премий, в 

награду можно было получить серебряные карманные часы. В 

действующих войсках право на награды имели только отлич

ные стрелки, то есть те, кто состоял в 1-м классе не только по 

стрельбе, но и по глазомеру. 

Старшинство между отличными стрелками определялось 

по числу выбитых номеров при стрельбе с 200 шагов. 

Отличные стрелки, сохранившие это звание три года под

ряд, без ограничения их числа в каждой роте, получали в награ

ду нашивки из галуна и басона вдоль плечевых погон посере

дине. Нашивки назначались инспектором стрельбы по 

представлению командира роты с объявлением о том в прика

зе. 

В стрелковых резервных батальонах звание отличных стрел

ков не было установлено, потому что молодые солдаты, при от

пуске на них 75-ти боевых патронов, могли достигнуть только 

2-го класса, но в виде особого поощрения их допускали к со

стязаниям на премии при условии, что они состоят в 1-м клас

се по глазомеру. 

В резервных пехотных батальонах звание отличного стрел

ка не было утверждено, состязания на премии не проводились. 

В линейных ротах всех во
обще пехотных частей. 

В стрелковых ротах пол
ков 1-й гвардейской пе
хотной дивизии и в Лейб-
гвардии стрелковом Его 
Величества батальоне. 

В стрелковых ротах пол
ков 2-й и 3-й гвардейских 
пехотных дивизий и в ос
тальных 3-х батальонах 
гвардейской стрелковой 
бригады. 

В стрелковых ротах грена
дерских и армейских пол
ков и батальонов и стрел
ковых батальонах всех 
стрелковых бригад. 

Компьютерная графика В. Передерия



Премии назначались сразу после состязания в стрельбе 

в цель лучшим стрелкам из числа состязавшихся. Число пре

мий определялось инспектором состязаний сообразно количе

ству людей, выполнивших условия. Премией могли быть толь

ко часы или деньги и ничто другое. 

В дальнейшем, после некоторых дополнений в Наставле

ние, касающихся описания нового стрелкового оружия и об

ращения с ним, император Александр II признал необходи

мым принять Наставление к применению, утвердив первую 

его часть как Наставление для обучения стрельбе в цель пехо

ты и драгун 4. 

________________ 
4 Приказ по военному ведомству. 1869. № 394. 

29. 

Часы карманные. Швейцария, «Tobias», сере
дина XIX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. Полковой приз. 
На внутренней стороне верхней крышки 
надпись: «За призовую стрельбу рядовому Д. Вя-
лунину от 139 пехотного Маршанского полка. 
8 августа 1979 г.». На циферблате помещен пор
трет императора Александра II. Характерно, что 
на крышке часов еще нет изображения знака 
за отличную стрельбу, утвержденного 10 мая 
того же года. Командиром полка в это время 
был полковник Э.А. Венцель. Частное собра
ние. 

30. 
Часы карманные призо
вые. Торговый дом «Павел 
Буре», начало XX в. 
Серебро, штамповка, грави
ровка. На внутренней сторо
не верхней крышки надпись: 
«Фельдфебелю 5-й роты 
Лейб-гвардии Санкт-Петер
бургского короля Фридриха 
Вильгельма III полка Я.П. Ми-
гунову кв. 95.1899 г.». Инте
ресно, что часы были вруче
ны в 1899 г. и, очевидно, были 
утрачены. Новые часы с 
прежней надписью были за
казаны в Торговом доме «Па
вел Буре» уже в 1910 г., о чем 
свидетельствует порядко
вый их номер - 255683. Ко
мандиром полка в это время 
был генерал-майор И.А. Фул-
лон. Частное собрание. 



32. 
Трехлинейная винтовка системы Мосина. 

31. 

Часы карманные призовые. Швейцария, 
«Salter», начало XIX в. 
Серебро, эмаль, штамповка, гравировка. На 
внутренней стороне верхней крышки надпись: 
«От 206-го пехотного Сальянского Его Импера
торского Высочества Наследника Цесаревича 
полка 9-й роты старшему унтер-офицеру Федо
ру Омельченко. 1912 г.». Командиром полка в 
это время был полковник В.А. Кванчхадзе.Ча-
стное собрание. 

Вместе с тем итоги русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

показали, что обучение стрельбе из винтовок требует дальней

шего улучшения. Как писал в своих воспоминаниях граф А.А. Иг

натьев, «в этой войне, как и в Крымской, героизм русского сол

дата был сломлен превосходством ружейного огня его 

противника». К тому же армию в то время переоснащали бо

лее совершенными видами вооружения. В 1891 г. стрелковые 

войска получают новую трехлинейную магазинную винтовку 

С.И. Мосина с увеличенной дальностью боя и скорострельнос

тью, артиллерия — орудия с нарезными, стальными стволами, 

а также скорострельные пушки с унитарным патроном. 

Художник М. Петровский. 



33. 
Приказ Лейб-гвардии по Кирасирскому Ея Ве
личества Государыни Императрицы Марии Фе
доровны полку о награждении нижних чинов 
знаками «За отличную стрельбу» и полковыми 
призами. Реконструкция документа. 
Российский государственный военно-историче
ский архив. 

Фельдфебель Лейб-гвардии 3-го стрелкового 
финского батальона Ян Ернваль, награж
денный знаком «За отличную стрельбу» 

образца 1879 г. и тремя призовыми часами. 
Троекратное вручение приза подтверждает 

брелок в виде скрещенных винтовок. 

В целях лучшей выработки у каждого солдата хладнокро

вия, глазомера, быстроты решения все последующие наставле

ния для обучения стрельбе, утверждаемые в 1899, 1909 и 

1914 гг., имели специальные разделы, предусматривавшие ме

ры поощрения в войсках занятиями стрельбой и глазомером. 

С 1909 г. для коллективного награждения частей гвар

дейской и армейской пехоты, стрелковых, кавалерийских и 

инженерных войск за отличную стрельбу из винтовок уста

навливаются пять особых императорских призов в виде се

ребряных вещей (братин, ковшей, кубков), жалуемых еже

годно Его Императорским Величеством5. Во многих частях 

для той роты, которая давала больше процентов на полковых 

состязаниях, устанавливался приз в виде специального тема

тического рисунка на щите для вывешивания в роте. Такие 

же бронзовые или белого металла жетоны устанавливались 

для нижних чинов той роты, которая добивалась лучшего ре

зультата по стрельбе. 

________________ 
5 Приказ по Военному ведомству. 1900. № 231. 



Часы карманные призовые 
за отличную стрельбу из 
винтовки. «Генрих Кан», на
чало XX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верхней 
крышки надпись: «Стрелку 
8 роты 17 стрелкового пол
ка Федору Митянину кв. 113. 
1910 г.». Командиром полка 
в это время был полковник 
барон Н.А. Корф. Частное со
брание. 

Нижние чины — лучшие стрелки награждались знаками за 

отличную стрельбу, а победители на состязаниях по стрельбе 

получали денежные награды и призовые часы. Призовые часы 

разрешалось носить с цепочкой на службе и в строю. Согласно 

Наставлению для обучения стрельбе 1914 г., призом за стрель

бу награждались все отличные стрелки, которые на состяза

тельной стрельбе выполняли условия соответствующей статьи 

Наставления. Достоинство приза определялось каждому в за

висимости от меткости. За стрельбу и глазомер полагались де

нежные призы, которые могли быть заменены часами с цепоч

кой, а денежные призы за стрельбу можно было заменить 

часами с цепочкой и брелоками в виде двух скрещенных вин

товок. Часы эти разрешалось носить и в строю. Награжденно

му призом за стрельбу или за глазомер выдавались свидетель

ство или призовой лист утвержденного Военным ведомством 

образца6. 

По представлению специальных комиссий, награждение 

призами за состязательную стрельбу и глазомер объявлялось 

приказом по части, и запись об этом вносилась в послужные 

списки. Фамилии нижних чинов — отличных стрелков, а также 

тех, кто получил призы за стрельбу и глазомерное определение 

расстояния, выставлялись в помещениях рот и оставались до 

следующего года, когда заменялись списками вновь награж

денных. 

_______________ 
6 Приказ по Военному ведомству. 1909. № 269. 

Фсльфебель М. Коренен, 
выходец из 3-го стрелкового финского ба
тальона, проходящий службу в собствен
ном Его Величества сводном полку. Грудь 
украшают брелоки в виде двух скрещен
ных винтовок, указывающих на две пары 
призовых часов за отличную стрельбу. 



Тяжелый опыт русско-японской войны 1904—1905 гг. за

ставил Военное ведомство по-новому взглянуть на обучение 

стрелковому делу. 

Вот, что, например, писал об этом A.M. Зайончковский: 

«Практика Японской войны была во многом учтена, за пехот

ным, пулеметным и артиллерийским огнем было признано 

громаднейшее значение, доходившее до чрезмерности (полко

вой командир, полк которого на смотру стрельбы не выбил 

оценки «отлично», должен был подать в отставку)... Наступле

ние пехоты допускалось только после действительной подго

товки ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем... 

Боевые порядки сильно расширялись, наступление цепями 

было заменено накапливанием с зачатками группового боя и с 

отличным применением к местности. На индивидуальное разви

тие стрелка и на развитие самостоятельности младших началь

ников обращали внимание»7. 

Такое же большое внимание стали обращать на стрельбу и 

в кавалерии, исходя из доктрины, что время конных атак про

шло, а конница есть та же пехота, только «ездящая». Поэтому 

требования стрелкового дела в ней должны быть поставлены 

одинаково с пехотой. В 1907 г. на основе винтовки Мосина был 

создан карабин более удобный для применения в кавалерии. 

Исходя из технических изменений ведения боя пехотой и ар

тиллерией — стрелковый, строевой и полевой уставы кавале

рии были пересмотрены и изданы к руководству в 1911—1912 гг. 

«Стрелковый устав — стрелковое дело стало занимать много 

времени в обучении молодого солдата. Требовалось не только 

сборка и разборка затвора, прикладка, стрельба со станка дро

бинками, но и теория, определение расстояний, умение быст

ро указывать цель, прицел, траекторию и т.д. Офицер должен 

был все это объяснить и заставить солдата дать ясный ответ 

своими словами»8. 

________________ 
7 Зайончковский A.M. Подготовка России к империалистической войне. M., 1926. 

С94-96. 
8 Сумские гусары. 1651 — 1951. Буэнос-Айрес. 1954. 

35. 
Часы карманные призовые за отличный глазо
мер. Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, штамповка, литье. Частное собрание. 

36. 
Призовой лист отличному стрелку утвержден
ного Военным ведомством образца. 
Частное собрание. 

37. 
Карабин системы Мосина. 

Художник М. Петровский. 



38. 
Часы карманные призовые. Первый полковой 
приз за наездничество и джигитовку вольно
определяющемуся 1-го Екатеринодарского ко
шевого атамана Чепеги полка Ф.И. Елисееву. 
1910 г. 
Краснодарский государственный историко-ар-
хеологический музей-заповедник. 

В казачьих войсках состязания в стрельбе, наездничестве, джи

гитовке и скачках также регламентировались приказами по Воен

ному ведомству. Так, в течение 1874—1877 гг. утверждаются скач

ки и состязания в стрельбе в Оренбургском казачьем войске9. 

В 1880—1883 гг. состязательная стрельба на призы учреждает

ся в Сибирском,10 Кубанском, Терском и Астраханском каза

чьих войсках.11 В 1908 г. утверждаются правила состязатель

ной стрельбы на призы в Амурском и Уссурийском казачьих 

войсках12. 

В частности, правила состязательной стрельбы на призы 

устанавливали, что для нижних чинов в качестве призов пред

назначаются: а) на каждый отдел Кубанского войска: на один 

первый приз — серебряные часы с цепочкой, стоимостью в 

20 рублей и деньгами 10 рублей; на семь вторых денежных 

призов — по 10 рублей и на двенадцать третьих денежных 

призов — по 5 рублей на каждый; б) на каждый полк Терско

го войска: на один первый приз — серебряные часы с цепоч

кой стоимостью в 20 рублей и деньгами 5 рублей; на два вто

рых денежных приза — по 10 рублей и на семь третьих 

денежных призов — по 5 рублей на каждый; в) в Астрахан

ском войске призы распределялись между отделами по усмо

трению казачьего атамана: два первых приза — серебряные ча

сы с цепочкой стоимостью в 25 рублей и деньгами каждый 

10 рублей; четыре вторых приза деньгами — по 10 рублей и 

шесть третьих призов деньгами — по 5 рублей на каждый. 

Награждение объявлялось в приказе по войскам. Полу

ченные часы с цепочкой позволялось носить в строю. В соот

ветствии с правилами призы выдавались сразу же по оконча

нии состязания. Именно поэтому встречаются часы с 

изображением призовой эмблемы, но без адресной подписи — 

кому, когда и за что они были предназначены. Кроме того, 

в 1897 г. специальным Циркуляром Штаба Оренбургского ка

зачьего войска за № 168 разъяснялось, что отдача в дисципли

нарные батальоны нижних чинов не влечет за собою для ви

новных потерю права на ношение полученных ими в награду 

знаков за стрельбу и серебряных часов с цепочкой. 

В казачьих войсках допускалось вручение в качестве при

за не только часов, но и седел с приборами, винтовок с патро

нами и шашек. 

______________________________ 
9 Приказы по Военному ведомству. 1874. № 155,1875, № 136,1877, № 198. 
10 Приказ по Военному ведомству. 1880. № 39. 
11 Приказ по Военному ведомству. 1883. № 270. 
12 Приказ по Военному ведомству. 1908. № 392. 



39. 
Часы карманные призовые за отличную 
стрельбу из револьвера. Торговый дом «Павел 
Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка, штамповка. На внутрен
ней стороне верхней крышки надпись: «1-й приз 
2-й батареи Лейб-гвардии 1-й артиллерийской 
бригады Ивану Печенкину. Квадрат 55.1913 г.». 
Частное собрание. 

Дополнительно курс стрельбы из револьверов и соответст

вующие состязания вводятся для вахмистров, подпрапорщи

ков, трубачей, хорных музыкантов, ездовых артиллерийских 

парков и иных нижних чинов, вооруженных револьверами. 

Призовыми часами отмечалась и стрельба из пулеметов. 

В кавалерийских полках пулеметные команды (25 драгун и 32 

коня) были сформированы еще до русско-японской войны, во

оружали их ружьями-пулеметами Мадсена. В 1912 г. эти ко

манды были расформированы и сформированы конно-пуле-

метные команды на каждую дивизию или отдельную бригаду, 

вооруженные 8-ю пулеметами «Максим». В пехоте пулеметная 

команда придавалась каждому полку и составляла его неотъ

емлемую часть по расчету — один пулеметный взвод, в два пу

лемета «Максим» на один батальон. 

40. 
Часы карманные призовые за 
отличную стрельбу из пулемета. 
Торговый дом «Павел Буре», на
чало XX в. 
Серебро, штамповка, литье. На 
внутренней стороне верхней 
крышки надпись: «Конно-пуле-
метной команды рядовому 9-го 
Гусарского Киевского полка Ан
тону Тумиловичу. 1910 г.». Ко
мандиром полка в это время 
был полковник A.M. Драгоми-
ров, впоследствии известный 
деятель Белого движения. Ча
стное собрание. 



Специальные призы за состязательную стрельбу устанав

ливались и в артиллерии — для наводчиков и других нижних 

чинов. Это были такие же серебряные часы, но с гравирован

ным или эмалевым изображением скрещенных орудийных 

стволов и унитарного патрона, а также соответствующей над

писью: «За отличную...» или «За состязательную стрельбу». На

граждение призами за состязательную стрельбу в артиллерии 

регламентировалось приказами по Военному ведомству, по 

Артиллерии,13 а также Наставлением о стрельбе полевой и гор

ной артиллерии издания 1895 г. В них отмечалось, что цель со

стязательной стрельбы — поощрение нижних чинов батарей в 

умении точно, скоро и однообразно направлять орудие в ука

занный предмет. Состязательная стрельба, как правило, прово

дилась по окончании курса практической стрельбы, одновре

менно всеми батареями сбора и служила средством для 

оживления годового курса занятий в батареях. 

Соревновались орудия батарей каждого рода между собой: 

скорострельные полевые — со скорострельными полевыми, не

зависимо от системы и рода артиллерии; батарейные — с бата

рейными; легкие — с легкими; конные, образца 1877 г., — с кон

ными; горные, образца 1883 г., — с горными, образца 1883 г.; 

гаубицы — с гаубицами; мортиры — с мортирами. От каждой 

батареи, вооруженной скорострельными полевыми и горными 

пушками и полевыми гаубицами, для состязательной стрельбы 

назначалось одно орудие при шести (восьми) его номерах. 

____________________________________ 
13 Приказ по Военному ведомству. 1876, № 34. Приказы по 

Артиллерии: 1872, №117; 1906, №67. 

41. 
Часы карманные призовые за отличную 
стрельбу в артиллерии. Торговый дом «Павел 
Буре», конец XIX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. Частное собрание. 



42. 

Занятия на плацу в Лейб-гвардии 1-й артилле
рийской бригаде. 1912 г. 

Призы за состязательную стрельбу назначались двух видов: 

почетные — генерал-фельдцейхмейстера и обыкновенные. По

четный приз вручался батарее, он состоял из медной доски с ар

матурой из двух крестообразно сложенных орудий. На доску 

наносились имена и фамилии номеров орудия, удостоившегося 

приза, и соответствующая надпись. Распределение почетных — 

генерал-фельдцейхмейстера — призов между родами батарей 

производилось ежегодно Главным Артиллерийским управлени

е м — в зависимости от числа разного рода батарей полевой ар

тиллерии, участвовавших в состязаниях. Обыкновенный приз 

состоял из значков вызолоченной бронзы, изображавших крес

тообразно сложенные пушки (позднее на месте пересечения 

стволов орудий был добавлен унитарный патрон)14, и наградных 

денег, выдаваемых всем (шести) номерам скорострельных по

левых и горных орудий, гаубиц и всем (восьми—шести) навод

чикам батарейных, легких, конных горных образца 

1883 г. орудий и мортир, удовлетворявших ус

ловиям награждения обыкновенным 

призом и серебряными часами стои

мостью до 25 рублей. 

____________________ 

14 Патрикеев С.Б., Бойнович А.Д. Нагруд

ные знаки России. Т.II. М., СПб., 1998. 

43. 
Часы карманные призовые за состязательную 
стрельбу в артиллерии. Торговый дом «Павел 
Буре», начало XX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. На внутренней сто
роне верхней крышки надпись: «22-й Артилле
рийской бригады 3-й батареи бомбардиру-на
водчику Герасиму Иванову. 30 июня 1904 г.» 
Частное собрание. 



44. 
Генерал-инспектор артиллерии великий князь 
Сергей Михайлович вручает призовые часы за 
отличную стрельбу наводчикам гвардейской 
артиллерии в Красном Селе. 
Журнал «Часовой». 1932. № 92. 

Серебряные призовые часы выдавались в группе «А» толь

ко наводчикам этих орудий, в группе «Б» — одному из навод

чиков, по усмотрению командира батареи. Число этих призов 

рассчитывалось по одному на каждые три батареи одного ро

да в каждом округе отдельно, причем они распределялись на

чальником артиллерии сообразно лагерным сборам и числу 

каждого рода батарей, находившихся в каждом лагерном сбо

ре. Для присуждения призов начальником артиллерии сбора 

назначалась комиссия из трех командиров батарей и трех стар

ших офицеров батарей сбора. 

45. 
Часы карманные призовые за состязательную 
стрельбу в артиллерии. Торговый дом «Павел 
Буре», начало XX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. На внутренней сто
роне верхней крышки надпись: «Бомбардиру-на
водчику 3-й батареи 23-й Артиллерийской бри
гады Трофиму Шолободе. 30 июня 1904 г.». 
Частное собрание. 



Необходимым условием присуждения обыкновенного при

за ставилось получение прямым полетом шести (восьми) про

боин (не считая пробного выстрела). Орудие, у которого слу

чился хотя бы один промах, приза не получало, причем к 

промахам причислялось и попадание рикошетом. Значки, на

градные деньги и часы номерам орудий, выбивших обыкно

венные призы, выдавались прямо на месте состязания. Полу

ченные призы записывались в послужной список номеров 

прислуги при орудии. Наводчику, получившему часы с цепоч

кой, разрешалось носить таковые на службе и в строю. 

Свои призовые часы с особым рисунком были установле

ны в конце XIX в. в артиллерии Варшавского военного округа. 

Изображенные на них гравированные с эмалью скрещенные 

стволы орудий, на верхней крышке, вплетены в Государствен

ный герб Российской империи. На задней крышке всегда изо

бражался вензель ВВО — Варшавский военный округ. Это мог

ли быть часы швейцарских фирм «Tissot» или «J. Calame-Robert», 

а заказывались они в русском Торговом доме Л.М. Лильпоп, яв

лявшемся поставщиком Двора Его Величества, или у фирмы 

Л. Перковского. 

46. 
Часы карманные призовые за отличную 
стрельбу в артиллерии Варшавского военного 
округа, конец XIX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. Частное собрание. 

• 

47. 
Расчет 87-мм орудия 
образца 1895 г. 



Часы карманные призовые за отличную стрельбу 
в артиллерии Варшавского военного округа. 
Швейцария, «J. Calame-Robert», поставщик 
Л. Перковский, начало XX в. 
Серебро, эмаль, гравировка. На внутренней сто
роне верхней крышки надпись: «Старшему фейер-
веркеру 15-й роты Артиллерии Ковенской крепос
ти Прокофию Ефимову». Частное собрание. 



50. 
Чины 3-го эскадрона Лейб-гвардии Конного полка. Во втором ряду в центре - коман
дующий полком флигель-адъютант, полковник Хан-Гуссейн-Нахичеванский. 1907 г. 

В русской армии понятие «командующий» применялось в том случае, когда чин офицера 
или генерала был ниже или выше положенного на занимаемой им штатной должности. Коман
дир Гвардейского полка по штатному расписанию должен был иметь чин генерал-майора. 

51. 
Часы карманные призовые открытого типа. 
Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Сталь, гравировка. На нижней крышке надпись: 
«2-й приз за выездку молодой лошади Лейб-
гвардии Конного полка унтер-офицеру Макжа-
нову. 30 апреля 1910 г. Кобыла Зоркая.». Ко
мандиром полка в то время был свиты Его 
Величества генерал-майор Хан-Гуссейн-Нахи
чеванский. Частное собрание. 

В кавалерии состязательные испытания были учреждены в 

1870 г. приказом по Военному ведомству № 50. Это были пра

вила для испытания нижних чинов запасной и действующей 

кавалерии в выездке молодых лошадей. Правила эти, с некото

рыми изменениями в 1913 г., просуществовали до конца по

следнего царствования и предусматривали испытания на при

зы лошадей и ездоков кавалерии, казачьих конных частей, а 

также конной и казачьей артиллерии15. 

_______________ 
15 Приказ по Военному ведомству. 1913. № 188. 

49.Часы карманные призовые за выездку молодой 
лошади в 1914 г. Торговый дом «Павел Буре», на
чало XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне верх
ней крышки надпись: «1-й приз за выездку молодой 
лошади 5-й кавалерийской дивизии 5-го Гусарско
го Ея Величества полка взводному унтер-офицеру 
4-го эскадрона Никите Куряшеву». Командиром пол
ка в то время был полковник барон фон Корф. Ча
стное собрание. 



52. 
Часы карманные призовые за выездку моло
дой лошади. Торговый дом «Павел Буре», ко
нец XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне 
верхней крышки надпись: «Лейб-гвардии Грод
ненского гусарского полка каптенармусу 6-го эс
кадрона Степану Леусенко 2-й приз за выездку 
молодой лошади». Командиром полка в то время 
был генерал-майор В.М. Остроградский. Частное 
собрание. 

Испытание нижних чинов действующей и запасной кавалерии 

в выездке проходили ежегодно после окончания полковых сборов 

по назначению начальников дивизий и отдельных бригад. В дейст

вующей кавалерии предусматривалось следующее количество при

зов: в гвардейских кавалерийских дивизиях и отдельных кавалерий

ских бригадах на каждые два полка по три приза: первый — 25, 

второй — 15 и третий — 10 рублей; в армейских кавалерийских ди

визиях на три полка четыре приза: два первых — по 25, второй — 15 

и третий — 10 рублей. Если испытания назначались одному полку, 

то учреждались два приза: первый — 15 рублей и второй — 10 

рублей, а если двум полкам, то три приза в 25,15 и 10 рублей. При

зы в 25 и 15 рублей выдавались часами с цепочкой. Приз в 10 руб

лей мог выдаваться часами или деньгами. Испытания состояли из: 

манежной езды, преодоления препятствий, полевой езды. 

В манежной езде необходимо было выполнить следующие уп

ражнения и движения: стойку, вызов из шеренги и повороты на 

месте; аллюр (шаг, рысь, галоп и полевой галоп), проверка плавнос

ти перехода из одного аллюра в другой, остановка и осаживание; 

боковые движения на обе стороны; усмирение лошади (стрельба, 

владение оружием, гимнастика). Оценивались также правильность 

посадки и умение управлять лошадью. Преодоление препятствий 

проводилось после манежной езды и предусматривало 6 препятст

вий: забор, 2 херделя, каменную стенку, канаву и вал с насадкой. 



53. 
Часы карманные призовые 
за состязательную езду. 
Торговый дом «Павел Бу
ре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верхней 
крышки надпись: «Его Импе
раторского Высочества ге-
нерал-фельдцейхмейстера 
2-й батареи гвардейской 
конно-артиллерийской бри
гады канониру Никифору Ха-
нову. 1906 г.». Частное со
брание. 

54. 
Часы карманные призовые за отличную езду. 
Торговый дом Павел Буре, конец XIX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне 
верхней крышки надпись: «От 2-й Донской ка
зачьей батареи.». Командиром батареи в это 
время был войсковой старшина В.И. Медведев. 
Частное собрание. 

Полевая езда заключалась в пробеге по местности на дис

танцию в десять верст при норме времени 40 минут. Участни

ков пробега выпускали на дистанцию с промежутком в 5 ми

нут. 

Следует отметить, что ездоки, получившие первые призы, 

не допускались к испытаниям последующие два года, а полу

чившие вторые или третьи призы — могли быть допущены к 

состязаниям, но удостаивались лишь высших, против прежде 

полученных, призов. На третий год после получения каких-ли

бо призов, в том числе и первых, ездоки снова приобретали 

право на получение призов такого же достоинства. 



В запасной кавалерии соревнования в правильной выездке 

(«подъездке») молодых лошадей так называемого ремонта 

(«ремонтных лошадей») проводились по полкам. «Подъездка», 

по сути, была первым годом выездки молодой лошади, а вто

рой год выездки — «доездка» проходила в действующих пол

ках. Призы распределялись по одному на каждый эскадрон. 

В 10-ти эскадронном полку: 2 — первых, 4 — вторых и 4 — тре

тьих. В 9-ти эскадронном полку: 2 — первых, 3 — вторых и 

4 — третьих. В 6-ти эскадронном полку: 2 — первых, 2 — вторых 

и 2 — третьих. В 3-х эскадронном полку: 1 — первый, 1 — вто

рой и 1 — третий. 

Часы карманные призовые 
за «подъездку» ремонтных 
лошадей. Торговый дом 
«Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верхней 
крышки надпись: 1-й приз 
4-го запасного кавалерий
ского полка. 1912 г. На ци
ферблате помещен портрет 
императора Николая II. Ко
мандиром полка в то время 
был полковник Н.В. Желту-
хин. Частное собрание. 



Полковник С. Шебякин, командир 2-го эс
кадрона гвардейского запасного кавале
рийского полка, любуется одной из вели
колепных ремонтных лошадей полка. 

56. 

Часы карманные призовые за подъездку ре
монтной лошади. Торговый дом «Павел Буре», 
начало XX в. 

Серебро, литье, гравировка. На верхней крыш
ке надпись: «2-й полковой приз в 1909 г.». Част
ное собрание. 

57. 

Часы карманные призовые за «подъездку» ре
монтной лошади. Торговый дом «Павел Буре», 
начало XX в. 
Серебро, золото, гравировка. Бригадный приз 
в 1899 г. В этот период существовало 8 бригад 
кавалерийского запаса. Частное собрание. 

Испытания нижних чинов и лошадей в запасной кавале

рии заключались в одной манежной езде с преодолением трех 

препятствий (хердель, канава, забор). 

Правила награждения и порядок ношения часов, получае

мых нижними чинами в качестве призов за отличную выездку 

молодых лошадей, определялись приказом по Военному ве

домству16. Часы полагалось носить при мундирной одежде, це

почкой поверх борта, «во фронте и вне фронта». Запись о на

граждении вносилась в послужной список. 

__________________ 
16 Приказ по Военному ведомству. 1913. № 319. 



59. 
Часы карманные призо
вые. 1-й полковой приз за 
отличную рубку и фехтова
ние. Торговый дом Павел 
Буре, начало XX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верх
ней крышки надпись: «35-й 
Драгунский Белгородский 
полк. Унтер-офицеру Таран. 
1-й эскадрон». Командиром 
полка в то время был пол
ковник В.М. Хитрово. Част
ное собрание. 

В 1901 г. утверждаются правила для состязаний на призы 

нижних чинов кавалерии в бою холодным оружием. Правила 

были распространены на все кавалерийские части и устанавли

вали порядок выделения призовых денег и награждения ниж

них чинов призовыми часами. Призы устанавливались следую

щие: 1-й приз — часы на цепочке с портретом Государя 

Императора, со скрещенными шашками и соответствующей 

надписью, стоимостью в 20 рублей; 2-й приз (только в полках) 

— такие же часы, но без портрета Его Величества, стоимостью 

в 15 рублей; 3-й приз денежный — 10 рублей; 4-й денежный — 

5 рублей. 

Нижние чины, награжденные призами в предшествующем 

году, имели право получить только высший приз, т.е. тот, у кого 

уже был 4-й приз мог получить 3-й, 2-й или 1-й. Нижние чины, 

получившие 1-й полковой приз, к состязанию следующего года 

60. 
Часы карманные призовые. 1-й полковой приз 
за рубку. Торговый дом «Павел Буре», начало 
XX в. 
Серебро, литье, гравировка. На внутренней сто
роне верхней крышки надпись: «Конногвардей
цу 2-го эскадрона унтер-офицеру Шиголину». Да
та на верхней крышке - 23 апреля 1914 г. 
указывает, что состязания в рубке Лейб-гвардии 
Конный полк проводил в день тезоименитства 
Ее Величества Государыни Императрицы Алек
сандры Федоровны. Командиром полка в то вре
мя был свиты Его Величества генерал-майор 
П.П. Скоропадский. Частное собрание. 



61. 
Офицеры и казаки сотни Его Величества Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка. Февраль. 1912 г. 
У казаков, стоящих в последнем ряду хорошо видны цепочки и брелоки призовых часов. Один из них имеет шесть при
зовых часов. Вполне вероятно, что Яков Муравлев, награжденный 1-м полковым призом за отличную рубку в 1912 г., 
изображен на этой фотографии. 

не допускались, но могли принимать участие в состязаниях 

полков дивизии, или на призы высочайших особ, или высше

го начальства, если таковые будут пожалованы. Для приобре

тения призов ежегодно отпускались в каждый кавалерий

ский или казачий полк по 50 рублей, а в дивизионы Крымский, 

Осетинский, Кубанский и Туркменский — по 35 рублей. 

Не разыгранные по какой-либо причине призы в казначейст

во не возвращались, а хранились для увеличения достоинства 

или числа призов при состязаниях последующих лет. 

62. 
Часы карманные. 1-й полковой приз за отлич
ную рубку. Торговый дом «Павел Буре». 
Серебро, литье, гравировка. На внутренней сто
роне верхней крышки надпись: «Лейб-гвардии 
Казачьего Его Величества полка взводному 
уряднику Его Величества сотни Якову Муравле
ву. 1912 г.». Командиром полка в то время был 
генерал-майор Г.Л. Пономарев. Частное собра
ние. 



63. 
Список нижних чинов Лейб-гвардии кирасир
ского Ее Величества Государыни Императрицы 
Марии Федоровны полка о нижних чинах, удо
стоенных награждения призами за фехтование 
и рубку. 
Российский государственный военно-историче
ский архив. 

Особо пристальное внимание уделялось регулярному обу

чению войск, которое начиналось в сентябре и весь зимний 

период проводилось там, где постоянно дислоцировались час

ти. К этому времени происходило увольнение в запас нижних 

чинов, окончивших действительную службу, и армия пополня

лась новобранцами. Нижние чины младшего срока службы 

собирались в полковые, бригадные или дивизионные учебные 

команды, а также направлялись для обучения в саперные, 

понтонные и другие специальные школы и классы. 

Все остальные нижние чины, не попавшие в учебные ко

манды, проходили обучение в эскадронах и ротах, где занятия 

проводились со сменами: новобранцев, унтер-офицеров, раз

ведчиков и конных ординарцев. Всю зиму занятия проходили 

в классах, манеже и тире, где обучали грамоте и уставам, пе

шему строю, верховой езде и владению оружием. Результаты 

демонстрировались на весенних эскадронных, сотенных, рот

ных, полковых смотрах и завершались летними лагерными 

сборами. 

64. 
Часы карманные призовые. 3-й полковой приз 
за фехтование. Торговый дом «Павел Буре», 
начало XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне 
верхней крышки надпись: «Кавалергарду Ея Ве
личества Государыни Императрицы полка эска
дрона Ея Величества взводному унтер-офицеру 
Михаилу Шитову». Командиром полка в то вре
мя был генерал-майор В.М. Безобразов. Част
ное собрание. 



64. 
Рапорт помощника по строевой части командиру Лейб�гвардии кирасирского Ее Величества 

Государыни Императрицы Марии Федоровны полка о нижних чинах, удостоенных награждения призами за фехтование и рубку. 
Российский государственный военно�исторический архив. 



«Летний день в эскадроне начинался рано. В 7, 7.30 нужно 

было выйти, чтобы попасть на сборный пункт к 8-ми. Перед 

выходом делали рубку, т.к. в один из дней, среди полковых уче

ний, командир полка назначал рубку всему полку. Эскадроны 

проходили по одному с офицерами во главе. Результаты отме

чались в приказе по полку. Каждому эскадрону хотелось быть 

лучше других. 

...Послеобеденные занятия были много спокойнее. Выво

дили лошадей на Москву-реку, купали, мыли, а в промежутках 

между послеобеденным отдыхом и вечерней уборкой занима

лись в пешем строю полевым уставом. Вели занятия младшие 

офицеры. Выставляли сторожевое охранение, главную заставу 

и от нее три номерных учили, как нужно выставлять часовых, 

подчасков, секреты, высылать дозоры. Объясняли движение 

разъезда, разведывательного эскадрона. 

...Определяли расстояние на глаз, последнее считалось важ

ным, и в конце лагерных сборов устраивались состязания и 

выдавались призы (часы) «за глазомер»17. 

_______________ 
17 Сумские гусары. 1651—1951. Буэнос-Айрес, 1954. 

65. 
Полковая колонна Лейб-гвардии гусарского 
Его Величества полка на маневрах. Красное 
Село. 1900 г. 



Свидетельство об окончании курса полковой учебной команды утвержденного Военным ведомством образца. 



67. 
Часы карманные призовые за разведку. Торго
вый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, литье, гравировка. Частное собрание. 

В период прохождения лагерных сборов командование со

ответствующих частей устраивало состязания среди разведчи

ков. Лучшие награждались серебряными часами «За отличную 

разведку». Количество и достоинство призов устанавливалось 

командирами соответственно количеству разведчиков в под

разделениях. 

Подпрапорщик-вахмистр 9-го гусарского 
Киевского полка. 

На правой стороне груди хорошо виден 
знак за отличную стрельбу из винтовки, а 

под ним — знак конного разведчика 1-го 
разряда. По борту выпущена цепочка сере

бряных призовых часов с брелоком. 

68. 
Часы карманные призовые 
за образцовую разведку 
во время подвижного сбо
ра в 1899 г. Торговый дом 
«Павел Буре», конец XIX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верх
ней крышки надпись: «52-го 
Драгунского Нежинского 
полка разведчику 5-го эска
дрона унтер-офицеру Ефиму 
Пискареву». Командиром 
полка в то время был пол
ковник В.К. Топчевский. Ча
стное собрание. 



71. 
Часы карманные призовые. 2-й полковой приз 
за окончание курса учебной команды. Торговый 
дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне 
верхней крышки сохранилась полустертая над
пись: «Лейб-гвардии гусарского Его Величества 
полка ... Козьме ... ву. 1900.». Очевидно, фамилия 
владельца часов была затерта в года репрессий 
участников антисоветского заговора. Команди
ром полка в 1900 г. был генерал-майор князь 
А.П. Гагарин. Частное собрание. 

69. 
Часы карманные призовые. 1-й приз за отлич
ное окончание курса полковой учебной коман
ды. Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. Частное собрание. 

70. 
Свидетельство об окончании курса учебной ко
манды утвержденного Военным ведомством об
разца. 

Государственный Исторический музей. 

72. 
Группа чинов Лейб-гвардии гусарского Его Величества полка. Слева - ручной 
пулемет системы Мадсена, поступивший на вооружение в 1904 г. У ряда гусар 
хорошо видны цепочки и брелоки призовых серебряных часов, выпущенные по 
борту. 
Государственный Исторический музей. 



74. 
Приказ Лейб-гвардии по Преображенскому полку о на
граждении нижних чинов, успешно окончивших курс 
в полковой учебной команде. Реконструкция документа. 
Российский государственный военно-исторический архив. 

73. 
Часы карманные призовые. Торговый дом «Па
вел Буре»: 

за отличное окончание понтонного класса; 

за отличное окончание саперной школы; 

за отличное окончание курса учебной команды 
Варшавского жандармского дивизиона; 

за отличное обучение новобранцев. 

Нижние чины, успешно окончившие учебные команды, спе

циальные школы или классы, награждались серебряными часа

ми. Эти призы имели несколько степеней и соответствующую 

надпись. На верхней крышке часов помещалось гравированное 

изображение знака «За успешное окончание курса учебной ко

манды». Так, в 1900 г. было установлено награждение серебряны

ми часами с цепочкой первых четырех нижних чинов, окончив

ших курс в учебном унтер-офицерском батальоне по первому 

разряду. Позднее, с 1903 г. такие же часы — призы присуждали 

нижним чинам, окончившим курс батальона и оказавшимся при 

состязании лучшими: одному — за бой на рапирах, другому — на 

эспадронах, третьему — на ружьях18. 

Серебряными часами награждали и унтер-офицеров — за 

успешную и результативную организацию обучения новобран

цев. 

______________ 
18 Приказы по Военному ведомству: 1900. № 222; 1903. № 183. 



Часы карманные призовые кавалергардского 
полка, которые были и наградой за отличное 
окончание курса полковой учебной команды, и 
1�м призом за вольтижировку в 1899 г. Торго-
вый дом «Павел Буре», конец XIX в. 
Серебро, штамповка, гравировка. На внутренней 
стороне верхней крышки надпись: «Кавалергарду 
Ея Императорского Величества Государыни Импе-
ратрицы Марии Федоровны полка Василию Гала&
нину». На циферблате & изображение императри-
цы Марии Федоровны. Командиром полка в то 
время был генерал&майор А.Н. Николаев. Частное 
собрание. 



После неудачной войны с Японией серьезное внимание 

стали уделять физическому развитию солдата, выработке вы

носливости в боевой и походной жизни, искусному преодоле

нию местных препятствий во время военных действий. В вой

сках стали создавать спортивные комитеты, проводить 

спортивные состязания, в это время учреждаются школы для 

подготовки руководителей гимнастики и спорта. В ноябре 

1910 г. с Высочайшего утверждения было введено новое На

ставление для обучения войск гимнастике, взамен старого, дей

ствовавшего еще с 1879 г. 

Повышению массовости спорта, в том числе и в военной 

среде, способствовало создание в 1911г. Российского нацио

нального олимпийского комитета. 

«Увлекаясь спортом, молодые офицеры невольно заража

ли этим и солдат. Вместо казенного отношения к таким заня

тиям, как сменная езда, вольтижировка, рубка, стрельба, гим

настика, офицерская молодежь вкладывала в них спортивную 

страстность, возбуждая в солдатах интерес и чувство соревно

вания. Хотя слово «соревнование» и не произносилось, однако 

сам принцип соревнования существовал во всех командах, ибо 

он неразрывно связан с идеей спорта... Иванов стреляет заме

чательно, а дай-ка и я попробую стрелять лучше Иванова! 

76. 
Часы карманные призовые за отличную гимна
стику. Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней стороне 
верхней крышки надпись: «Приз полковника Бо
гуславского Лейб-гвардии Семеновского полка 
старшему унтер-офицеру 13-й роты К. Калинину. 
1911 г.». Командиром полка в то время был 
генерал-майор Е.Ф. Новицкий. Частное собра
ние. 



Чисто индивидуальное соревнование невольно переходило 

в коллективное: чей взвод лучше прыгает через препятствие, 

чей эскадрон лучше стреляет. На этой почве у солдат вырастал 

уже, так сказать, эскадронный патриотизм. Он особенно ярко 

проявлялся на полковом смотру, а также на тех солдатских со

стязаниях на призы, которые часто устраивались в полку. Тут 

были состязания и по рубке, и по фехтованию, и по скачкам с 

препятствиями, и на таких состязаниях солдаты наши входи

ли в большой азарт, проявляя страстность, гордость своей ко

мандой и чувство эскадронной чести»19. 

Поощряя занятия гимнастикой, командиры многих пол

ков, прежде всего гвардейских, стали учреждать призы для 

нижних чинов. Это и подвигнуло часовые фирмы на создание 

призовых часов «За отличную гимнастику» и «За отличную 

ходьбу на лыжах». Помимо них также изготовлялись часы «За 

штыковой бой». 

_______________ 
19 Трубецкой B.C. Записки кирасира. М., 1991. С. 135—136. 

78. 
Часы карманные призовые - за гимнастику. 
Швейцария, «FILS DE R. PICARD&Cie», конец 
XIX в. 
Серебро, гравировка. Государственный Эрми
таж. 

77. 
Часы карманные призовые - за отличную 
ходьбу на лыжах за 1911 г. «Генрих Кан», 
начало XX в. 
Серебро, гравировка. На внутренней сторо
не верхней крышки надпись: «Приз коман
дира Лейб-гвардии 3-го стрелкового Его Ве
личества полка генерал-майора Чебыкина 
унтер-офицеру Афанасию Клочко за отлич
ную ходьбу на лыжах». Частное собрание. 



79. 
Часы карманные призовые. 
1-й офицерский приз за отличную стрельбу из вин
товки в 1896 г. Лейб-гвардии Преображенского 
полка рядовому 13-й роты Ивану Баянову. Коман
диром полка в то время был генерал-майор вели
кий князь Константин Константинович. Частное 
собрание. 81. 

Часы карманные призо
вые. 
Офицерский приз за отлич
ную стрельбу из винтовки 
в 1905 г. старшему унтер-
офицеру Керченской крепо
стной батареи Константину 
Спинжа. Частное собрание. 

Состязания по стрельбе и глазомеру, выездке, наездничест

ву и джигитовке, фехтованию, рубке и выдача призов за успеш

ное окончание учебных команд, классов школ строго регла

ментировались приказами Военного ведомства. Они 

предусматривали достоинство призов, порядок распределения 

и расходования в частях призовых денег и случаи, при которых 

отпущенные на призы деньги сдавались обратно в казну или, 

наоборот, хранились для увеличения призового капитала. День

ги на призы представлялись ежегодно к 1 маю. Состязания на 

призы проводились в полках, бригадах, дивизиях, корпусах и 

военных округах. Об этом заранее объявлялось в приказе по 

части, в котором излагались условия состязаний и устанавлива

лись призы для награждения победителей. Призы заготовля

лись распоряжениями командиров полков, начальников диви

зий или отдельных бригад. 

80. 
Часы карманные призовые. 
Приз 13-й кавалерийской дивизии за рубку 
и фехтование в 1909 г. Начальником дивизии 
в это время был генерал-лейтенант барон 
фон дер Ропп. Частное собрание. 



83. 
Часы карманные призовые. 
Приз генерала А.А. Смагина за джигитовку 
В. Терехову 25. V. 1914 г. Частное собрание. 

Дополнительные призы в виде серебряных часов для нижних 

чинов, в том числе и за успехи в разведке, спорте, ковке и 

т.п., устанавливались командирами полков и отдельных частей, 

атаманами казачьих войск, другими высшими начальниками. 

В этом случае деньги на приобретение призов выделялись из 

средств части или из личных средств командира. Кроме того, 

устанавливались офицерские призы, приобретаемые на деньги 

офицеров соответствующих полков. Количество таких призов 

разных степеней могло доходить до двух десятков. 

Устанавливались также именные призы. Например, в Дон

ском войске были учреждены призы за стрельбу из винтовок 

имени генерал-лейтенанта Я.П. Бакланова20, а в Виленском во

енном округе — призы за отличную стрельбу имени команду

ющего войсками Виленского военного округа21. В Лейб-гвар

дии Семеновском полку лучшему стрелку ежегодно, начиная с 

1883г., назначался первый приз имени графа В.П.Клейнмихе

ля — золотые часы с золотой цепочкой, штуцерами и графской 

короной стоимостью 125 рублей. Деньги эти выделялись из ка

питала, завещанного графом на нужды полка, которым он ко

мандовал в 1879—1882 гг. Известны приз за выездку имени ге

нерала от кавалерии А.П. Кульгачева, установленный после его 

смерти в 13-й кавалерийской дивизии, которой долгие годы 

командовал этот прославленный генерал; приз за джигитовку, 

учрежденный начальником штаба Донского казачьего войска 

генерал-лейтенантом А.А. Смагиным; а также призовые часы 

за отличную стрельбу от командира Гвардейского корпуса. 

__________________ 
20 Приказы по Военному ведомству: 1903. № 285; 1909. 443. 
21 Приказ по Виленскому округу. 1911. № 136. 

82. 
Часы карманные призовые. 
Приз имени генерала от кавалерии А.П. Кульга
чева за отличную выездку в 1912 г. Частное 
собрание. 



Высоко ценились призы, учреждаемые членами импера-

торской фамилии. Такие призы в виде часов, украшенных со-

ответствующей монограммой, вручались ежегодно в полках, 

определяемых самими учредителями, и прежде всего в тех, 

Высочайшими шефами которых они были. 

Великий князь 
Николай Николаевич старший. 

84. 
Часы карманные с вензелем великого князя 
Николая Николаевича старшего � на верхней 
крышке часов и его портретом � на цифербла-
те. Торговый дом «Павел Буре», 2�я половина 
XIX в. 
Серебро, гравировка. Без подписи. Вручались 
как подарок или приз. Частное собрание. 



86. 
Приказ Лейб�гвардии по Преображенскому 
полку о награждении нижних чинов призами 
за отличную стрельбу из винтовки на полко-
вом состязании в период лагерных сборов 
в Красном Селе. Август 1889 г. Командиром 
полка в то время был великий князь Сергей 
Александрович. 
Российский государственный военно�историчес-
кий архив. 

85. 
Часы карманные призовые 
� за стрельбу из винтовки. 
Торговый дом Павел Буре, 
конец XIX в. 
Серебро, гравировка. На 
внутренней стороне верх-
ней крышки надпись: «Приз 
Его Императорского Высо-
чества Государя великого 
князя Сергея Александро-
вича Лейб�гвардии Преоб-
раженского полка 7�й роты 
рядовому Алексею Марко-
ву. 1889.». На циферблате 
помещен портрет императо-
ра Александра III. Частное 
собрание. 

Великий князь 
Сергей Александрович. 



Великий князь 
Михаил Александрович. 

87. 
Часы карманные призовые за отличную стрельбу из винтовки. Торговый дом 
«Павел Буре», начало XX в. Серебро, золото, литье, гравировка. 
На верхней крышке накладной вензель МА. На внутренней стороне верхней крыш-
ки надпись: «Приз Его Императорского Высочества государя наследника великого 
князя Михаила Александровича Лейб�гвардии Преображенского полка рядовому 
учебной команды 16�й роты Сергею Быкову». Командиром полка в это время был ге-
нерал�майор С.С. Озеров. Интересно, что часы были вручены в 1903 г., когда вели-
кий князь Михаил Александрович, еще до рождения у императора Николая II сына, 
был официально провозглашен наследником российского престола. Характерно, 
что императорская корона над вензелем МА заменена золотой накладкой в виде 
знака за отличную стрельбу. Очевидно, это было сделано после отречения импера-
тора Николая II и прихода к власти Временного правительства. Частное собрание. 

88. 
Часы карманные призовые � за 
отличную стрельбу из винтовки. 
«Генрих Кан», начало XX в. 
Серебро, золото, литье, гравиров-
ка. На внутренней стороне верхней 
крышки надпись: «Приз Его Импе-
раторского Высочества великого 
князя Михаила Александровича 
Лейб�гвардии Преображенского 
полка рядовому 3�й роты Алексею 
Ермолину кв. 46. 1910 г.». На ниж-
ней крышке накладной вензель МА 
под императорской короной. Ко-
мандиром полка в то время был ге-
нерал�майор А.А. Гулевич. Частное 
собрание. 



Великая княгиня 

Ольга Александровна. 

90. 
Часы карманные призовые � за отличную 
стрельбу. Торговый дом «Павел Буре», начало 
XX в. 
Серебро, литье, гравировка. На верхней крыш-
ке � накладной вензель ОА под императорской 
короной. На внутренней стороне верхней крыш-
ки надпись: «Приз Ея Императорского Высоче-
ства Великой Княгини Ольги Александровны 
Лейб�гвардии Преображенского полка рядово-
му 7�й роты Харлампию Романчику кв. 298. 
1907 г.». Командующим полком в то время был 
В.М. Драгомиров. Частное собрание. 

89. 
Акварельный портрет, выполненный великой 
княгиней Ольгой Александровной. 

Знаменосец Лейб�гвардии Преображенского 
полка старший унтер�офицер Щегол, награж-
денный призовыми часами за отличную 
стрельбу не менее 5 раз. Об этом свидетель-
ствует брелоки в виде скрещенных винтовок. 



Великий князь 
Михаил Николаевич. 



Например, в Лейбгвардии 2й Артиллерийской бри-

гаде был даже создан призовой капитал в 2000 рублей, об-

разовавшийся из 1000 рублей, пожертвованных генерал

фельдцейхмейстером Его Императорским Высочеством 

великим князем Михаилом Николаевичем, 28 января 

1873 г., в день празднования 25летия со дня назначения 

Его Императорского Высочества шефом этой бригады, и 

из 1000 рублей, пожертвованных в ознаменование этого, 

офицерами Лейбгвардии 2й Артиллерийской бригады. 

Этот капитал стал именоваться призовым капиталом Лейб

гвардии 2й Артиллерийской бригады22. Капитал прино-

сил в год не менее 100 рублей и вся сумма, наросшая от 

процентов, считалась расходной. 

Эта сумма предназначалась на выдачу призов или при-

зовых денег нижним чинам бригады за успешную стрель-

бу из орудий, а также и на покупку материалов для про-

изводства призовой стрельбы. 

Правила награждения за стрельбу наводчиков и прочих 

нижних чинов Лейбгвардии 2й Артиллерийской бригады 

из призового капитала устанавливали такие призы: для на-

водчиков — серебряные часы с портретом Его Император-

ского Высочества генералфельдцейхмейстера и цепочкой, 

а вся остальная, имеющаяся в распоряжении, сумма дели-

лась между всеми нижними чинами выбившего приз ору-

дия и ездовыми (не исключая и наводчика) в равных долях, 

за исключением орудийного фейерверкера, который должен был 

получить вдвое больше, чем каждый из прочих нижних чинов. 

___________ 
22 Приказ по Военному ведомству. 1876. №234. 

92. 
Награждение нижних чинов гвардейской ар-
тиллерии серебряными часами за отличную 
стрельбу во время летних маневров в Цар-
ском Селе. 



Появление в армии официальной потребности в призовых 

часах отразилось и на росте их производства. Среди многочис-

ленных швейцарских и русских фирм, занимавшихся произ-

водством или поставками часов с призовой военной темати-

кой, к концу XIX — началу XX в. безусловными монополистами 

стали фирмы «Павел Буре» и «Генрих Кан». Торговый дом «Па-

вел Буре», основанный ПолемЛеопольдом Буре в 1815 г., а с 

декабря 1879 г. получивший звание поставщика Двора Его Им-

ператорского Величества, имел в Швейцарии собственную фа-

брику по производству часов и два магазина — в СанктПетер-

бурге и Москве. У Генриха Кана был специальный магазин 

призовых часов для войск и в начале XX в. он получил звание 

поставщика частей Императорской гвардии. 

Обе фирмы ежегодно издавали специальные прейскуран-

ты призовых часов, стремясь предугадать любые желания за-

казчиков (см. Приложение). 

Следует отметить, что приказы Военного ведомства, уста-

навливающие призы за те или иные состязания, не оговарива-

ли в подробностях (кроме специальных именных призов) ри-

сунки, которые должны были быть на часах. Поэтому часовыми 

фирмами они выполнялись по желанию самого заказчика. Глав-

ным было — соответствующая тематическая направленность. 

Так, на часах за отличную стрельбу изображались, после их ут-

верждения, официальные знаки «За отличную стрельбу», «За 

состязательную стрельбу полевой артиллерии», пулемет или 

скрещенные револьверы. 

При этом, в связи с переоснащением пехоты новыми ви-

дами оружия, изображение штуцеров на знаках за отличную 

стрельбу и на призовых часах в 1890х гг. заменили на трехли-

нейные магазинные винтовки. Выездка молодых лошадей ото-

бражалась всадником в соответствующей кавалерийской фор-

ме. Скачки, джигитовка и наездничество, проводимые, в 

основном, в казачьих войсках, изображались в виде скачущих, 

вольтижирующих или преодолевающих препятствие всадни-

ков в казачьей форме. Приз за отличную рубку и фехтование 

отображался в виде фехтовальной маски, защитного нагрудни-

ка и двух скрещенных шашек. На внутреннюю сторону верх-

ней крышки призовых часов наносилась гравировка: какой ча

93. 
Знак за отличную стрельбу из винтовки. 
Утвержден приказом по Военному ведомству от 
10 мая 1879 г. С 1909 г. имел три степени. 

Знак за состязательную стрельбу полевой ар-
тиллерии. 
Утвержден приказом по Военному ведомству от 
19 декабря 1905 г. Приказом от 20 февраля 
1907 г. на место пересечения стволов орудий 
был добавлен унитарный патрон. 

Знак за отличную ходьбу на лыжах. 
Утвержден приказом по Военному ведомству от 
10 декабря 1907 г. Предназначался для нижних 
чинов гвардии. 

Знак за отличную стрельбу из пулемета. 
Утвержден приказом по Военному ведомству от 
от 22 июня 1912 г. Имел три степени. 



сти, кому конкретно, за что и в каком году они вручены. По-

этому призовые часы стали вручать не в день состязаний, а 

в специально назначенный командиром день — после объявле-

ния приказа по части и изготовления часов. 

Часы были в закрытых серебряных, а также открытых 

стальных и никелевых корпусах. На циферблатах призовых ча-

сов мог помещаться портрет Государя Императора в пехот-

ной, кавалерийской или казачьей форме. Также на цифербла-

тах могли быть портреты высочайших особ царской фамилии. 

Изображение, соответствующее тематике приза, выполнялось 

гравированием или чеканкой и могло быть украшено эмалью 

или чернью. Иногда оно помещалось на специальной золотой 

накладке на верхней крышке часов, что придавало им более 

благородный вид и повышало их стоимость. 

На рубеже XIX—XX вв. ключевой завод часовой пружины 

и перевод стрелок сменили на завод «в ручку» — «ремонтуар». 

Ко всем призовым часам, по желанию заказчика, предлагались 

серебряные цепочки стоимостью от 8 до 20 золотников, а так-

же серебряные жетоны, отображавшие соответствующую при-

зовую тематику. 

94 . 
Часы с заводом «в ручку» �
«ремонтуар». 

95. 
Часы с ключевым заводом 
часовой пружины. 



97. 
Часы карманные призовые. Торговый дом «Павел Буре», начало XX в. 
Изображение гарцующего кирасира выполнено художником Huguenin. 

96. 
Часы карманные открытого типа с Государст
венным гербом. Торговый дом «Павел Буре». 
Конец XIX в. 
Золото, эмаль. Заказ Кабинета Его Император
ского Величества. Частное собрание. 

«Павел Буре», в отличие от «Генриха Кана», продавал часы 

собственного производства. И механизм, и корпус часов име

ли свою нумерацию и соответствующее названию приза оформ

ление. После 1905 г. П. Буре широко использовал тематические 

рисунки художника Huguenin, рельефное изображение кото

рых помещалось на верхней крышке серебряных призовых ча

сов. Нумерация, проставлявшаяся на корпусах часов, наглядно 

показывает темпы роста производства фабрики «Павел Буре». 

Если в конце XIX в. фирма производила от 3 до 6 тыс. золотых 

и серебряных часов в год, то в начале XX в., вплоть до оконча

ния Первой мировой войны, ежегодное производство часов до

стигало 40 тыс. (см. таблицу). Из них около трети общего про

изводства часов приходилось на нужды Императорского Двора 

и армии. 



Примерное соотношение номеров, проставляемых на корпусах золотых, 
серебряных, никелевых и стальных карманных часов 

торгового дома «Павел Буре», по годам выпуска (1880—1917). 

Год выпуска Порядковые номера по тысячам 

18801887 19 

1888 912 

1889 1215 

1890 1518 

1891 1821 

1892 2124 

1893 2427 

1894 2730 

1895 3033 

1896 3336 

1897 3639 

1898 3944 

1899 4449 

1900 4954 

1901 5459 

1902 5969 

1903 6982 

1904 8296 

1905 96110 

1906 110140 

19071908 140223 

1909 223246 

1910 246266 

1911 266286 

1912 286306 

1913 306345 

1914 345378 

1915 378400 

1916 400420 

1917 420440 



98. 
Джигитовка. 
Журнал «Часовой». 1933. № 100. 

Состязательные испытания на призы продолжали прово-

дить и в военное время, вплоть до 1918 г. Например полков-

ник 1го Кавказского полка Ф.И.Елисеев описывает, что вой-

сковой праздник, установленный в день тезоименитства атамана 

всех казачьих войск наследника цесаревича Алексея Николае-

вича 5 октября, полк отмечал состязаниями в рубке и джиги-

товке и в период вынужденной передышки на Кавказском 

фронте в Турции, и в период пребывания полка в Финляндии 

в 1918 г.: «...Этот праздник решено отметить особенно. Пол-

ковник Косинов не пожалел полковых экономических сумм 

для столь торжественного дня. Командиры сотен также не по-

жалели собственных артельных экономических сумм...Три глав-

ных приза — серебряные часы с цепочками — будут куплены 

здесь (т.е. в Финляндии. — А.В.). 

... В 4 часа дня начало призовой джигитовки. Военное поле 

запружено свободными от службы казаками, солдатами и фин-

ской публикой... У офицерской палатки — полковая комиссия 

для оценки и награждения призами.... Под марш «карьер» — 

джигитовка началась,... первым номером от наездников — ка-

рьером выбросился из строя старший урядник Назаров, быв-

ший урядник конвоя Его Величества. Ему 39 лет. Под ним гне



Старший урядник 
Лейб�гвардии сводно�казачьего полка. 

На правой стороне груди один за другим 
расположены знаки — «3а отличную 

стрельбу» 1�й, 2�й и 3�й степеней, а так-
же две пары призовых часов— за отлич-

ную стрельбу. 

дой кабардинец. К седлу «красный прибор», то есть уздечка, 

пахвы, нагрудник, — красного ремня. Сжавшись в седле, хищ-

но пригнувшись к гриве своего карьером скачущего кабардин-

ца — он так ловко, лихо, зло и красиво срубил две лозы и шаш-

кой отбросил далеко шар к ногам толпы, что она взрывом 

восторженных аплодисментов, потрясла воздух... Первый приз 

присужден был Назарову». 

В начале XX в. серебряные карманные призовые часы при-

обрели характер одного из самых значительных и почитаемых 

знаков отличия нижних чинов русской императорской армии. 

Тот же Ф.И. Елисеев так описывает уважительное отношение к 

заслуженному казаку: «А если взять урядника при серебряном 

кинжале, с призовыми часами на груди, галунами по верху ко-

сматой шапки, то, как ему почтительно не уступить дорогу». 

К этому времени в русской армии уже сложилась четкая 

система награждения нижних чинов призами за достижения 

в состязательной стрельбе, выездке, рубке и фехтовании, за ус-

пехи в разведке, спорте и отличном овладении воинскими дис-

циплинами. Часы — как приз — заняли свою главенствующую 

роль даже при наличии других, не менее интересных, призо-

вых вещей. Это и определило широкое производство призовых 

серебряных карманных часов следующей тематической на-

правленности: «За отличную стрельбу» — предусматривали на-

граждение за стрельбу из винтовок, револьверов, пулеметов 

и пушек. Кроме того, в артиллерии существовали призы: «За 

состязательную стрельбу», «За состязательное вооружение» — 

для подразделений крепостной артиллерии и «За состязатель-

ную езду» — для ездовых артиллерийских расчетов, а также — 

«За отличный глазомер», «За отличную (успешную) выездку 

молодых лошадей», «За подъездку ремонтных лошадей», «За 

отличную рубку и фехтование», «За отличную разведку», «За 

наездничество и джигитовку», применявшиеся в казачьих вой-

сках, «За скачку», «За отличную гимнастику», «За отличную 

ходьбу на лыжах», «За состязания на ружьях» или «За штыко-

вой бой», «За отличную ковку», «За отличное окончание курса 

учебной команды», «За отличное окончание саперной школы» 

(или специальных воздухоплавательного, понтонного и других 

классов), «За обучение новобранцев». 



Свидетельство об успешном окончании курса полковой учебной команды военного времени 
дозволенного Министерством Императорского Двора образца. 

Частное собрание. 



В частных коллекциях могут встречаться призовые часы и 

с другой тематикой. Например, в изложении к этой книге 

представлен прейскурант специального магазина призовых 

часов и знаков для войск фирмы «Генрих Кан», в котором для 

заказа предложены призовые часы «За отличную ковку». У кол-

лекционеров встречались часы «За штыковой бой». К сожале-

нию, в ходе подготовки данного издания нам не удалось полу-

чить реального изображения этих часов. Также в частности, 

граф А.А. Игнатьев отмечал в своих мемуарах, что в период 

красносельских сборов ежегодно устраивались состязания в 

варке щей и каши. Призы присуждались лучшим кашеварам 

тайным голосованием фельдфебелей. 

Главное отличие всех призовых часов от других награжде-

ний — то, что присуждались они исключительно за успехи в 

состязательных испытаниях и были наградой лучшему из луч-

ших. 

Таким образом, будучи в первой половине XIX в. только 

императорским подарком, в начале XX в. серебряные часы уже 

стали самостоятельной, относительно редкой и почетной на-

градой в общей системе поощрения нижних чинов русской 

императорской армии, стимулировавшей развитие военного 

искусства и спорта. 

Художник А. Каращук. 



За отличную стрельбу 
в артиллерии. 

За состязательную стрельбу 
в артиллерии. 

За состязательное вооружение 
верков в артиллерии. 

За отличный глазомер. За разведку. За отличную (успешную) выездку 
молодой лошади. 



За подъездку ремонтных лошадей. За состязательную езду. За наездничество и джигитовку. 

За скачку. За отличную рубку и фехтование. За отличную гимнастику. 

За обучение новобранцев. За отличное окончание курса 
учебной команды. 

За отличную ходьбу на лыжах. 

Фотографии призовых серебряных часов, 
отражающих основную тематику состязательных испытаний, установленных в Российской Императорской армии. 







Примерная ежегодная потребность сухопутных войск в призовых часах 
для награждения нижних чинов по основным воинским дисциплинам на 1907—1914 гг. 

Сухопутные войска 

За отличную 
стрельбу из 
винтовки и 
револьвера 

За отличную или 
состязательную 

стрельбу, 
отличное 

вооружение 
в артиллерии 

За отличную 
стрельбу из 

пулемета 

За отличный 
глазомер 

За отличную 
выездку 
молодой 
лошади 

За подъездку 
ремонтных 

лошадей 

За отличную 
рубку и 

фехтование 

За отличную 
скачку, 

наездничестю 
и джигитовку 

За отличное 
окончание 

курсов 
учебных 
команд 

За отличную 
ходьбу на 

лыжах 

Гвардейский корпус: 
пехотные, стрелковые и саперные 

части, кавалерийские части, 
артиллерийские части 

420 20 30 100 30 10 35 10 70 45 

Пехота: 
гренадерские, пехотные и стрелковые 

части 
1300 — 450 500 — — — — 750 — 

Кавалерия: 
кавалерийские и казачьи дивизии, 
отдельные кавалерийские бригады, 

полки, дивизионы и сотни, 
жандармские части, состоящие при 

войсках, части кавалерийского запаса. 
Казачьи войска 

400 — 50 120 170 55 320 250 250 — 

Артиллерия: 
артиллерийские части и крепостные 

войска 
80 170 — 25 40 — — — 170 — 

Инженерные войска: 
саперные и железнодорожные части 

80 — — — — — — — 150 — 

Всего в год: 2280 190 530 745 240 65 355 260 1390 45 

Итого: 6100 
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