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В ОРУЖЕЙНЫХ ФОНДАХ Военно-исторического музея ар-
тиллерии, инженерных войск и войск связи хранятся четыре 

экземпляра призового огнестрельного оружия (инв. № 031/189, 21/66 
ОЦФ, 050/36, 042/129 ОЦФ – две винтовки, револьвер и пистолет), 
принадлежавшего представителям двух поколений дворянского рода 
Давыдовых, которые служили в одной из самых известных частей 
русской гвардии – л.-гв. Стрелковом батальоне Императорской фа-
милии. Офицеров и нижних чинов батальона неофициально име-
новали стрелками Императорской фамилии или Императорскими 
стрелками.

Напомним вкратце историю батальона.
25 октября 1854 г. император Николай I повелел сформировать на 

время войны из крестьян императорских уделов Новгородской, Ар-
хангельской и Вологодской губерний Стрелковый полк Император-
ской фамилии1. Изначально полк получил отличную от других час-
тей форму, напоминающую русский национальный костюм: кафтан, 
застегивающийся наискось, и шапку с ополченским крестом. Впос-
ледствии полк сохранил эту форму, с небольшими изменениями, до 
1917 г., уже только как парадную.

Первым приказом по полку от 25 января 1855 г. в его состав были 
зачислены 8 офицеров:

Арбузов Дмитрий Алексеевич, выпускник Пажеского корпуса 
1840 г. – полковником, командиром полка – из л.-гв. Преображенс-
кого полка;

Давыдов Николай Львович – майором – из штабс-капитанов л.-гв. 
Преображенского полка;
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Васильчиков Виктор Александрович – капитаном – из поручиков 
л.-гв. Преображенского полка;

Панютин Всеволод Федорович, выпускник Пажеского корпуса 
1852 г. – штабс-капитаном – из подпоручиков л.-гв. Преображенс-
кого полка;

Ермолов Григорий Петрович, выпускник Пажеского корпуса 
1852  г. – штабс-капитаном – из подпоручиков л.-гв. Преображенс-
кого полка;

Жуков Даниил Ефимович - полковник – из л.-гв. Гатчинского ре-
зервного полка;

Евдокимов 1-й Иван Юдинович – капитаном – из поручиков л.-гв. 
Московского полка;

Горбатов Михаил Артемьевич – капитаном – из поручиков л.-гв. 
Павловского полка.

Заведывающим полком был назначен граф Л.А. Перовский с пе-
реименованием из действительных тайных советников в генералы 
от инфантерии.

К 21 июля 1855 г. полк под командованием полковника Д.А. Ар-
бузова был полностью сформирован. В его составе в это время чис-
лились уже два Давыдовых: упомянутый выше майор Давыдов в 9-й 
роте 3-го батальона и поручик Давыдов в 11-й роте того же баталь-
она2.

В конце августа 1855 г. полк был назначен в Крымскую армию, 
в сентябре по железной дороге отправлен в Москву и оттуда высту-
пил пешим ходом в Крым. На зимних квартирах полк находился близ 
Одессы, потеряв за четыре месяца умершими от болезней свыше 
трети личного состава. После окончания Крымской кампании полк 
24 апреля 1856 г. выступил обратно в Москву для участия в корона-
ции Александра II. Несмотря на то, что полк не участвовал в боевых 
действиях, 26 августа 1856 г. высочайшим приказом стрелки Импе-
раторской фамилии были удостоены бронзовой медали за войну, два 
штаб-офицера и одиннадцать обер-офицеров были произведены в 
следующий чин.

После московских торжеств полк, сформированный только на 
время войны, решено было распустить. Но в память о нем император 
1  октября 1856 г. повелел сформировать особый стрелковый баталь-
он под наименованием Л.-гв. Стрелковый батальон Императорской 
фамилии, с правами Молодой гвардии. Многие офицеры расформи-
рованного полка вошли в состав вновь созданного батальона, ко-
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мандиром которого был назначен флигель-адъютант князь П.Д.  Го-
лицын. Причем список этих офицеров (31 человек) был объявлен 
лично графом Л.А. Перовским еще 25 сентября; среди них значился 
только один Давыдов – поручик.

Остальные офицеры полка были «частью переведены в прежние 
места служения, частью зачислены в полки Молодой гвардии и ар-
мии (причем им было предоставлено право носить стрелковый мун-
дир в течение года), частью вышли в отставку»3.

С 4 января 1858 г. батальон входил в состав 2-й гвардейской пе-
хотной дивизии, квартировал в Гатчине, с января 1864 г. – в Царском 
Селе.

31 августа 1870 г. батальон был включен в состав вновь сформи-
рованной Гвардейской стрелковой бригады под командованием ве-
ликого князя Владимира Александровича, 20 августа 1871 г. пере-
именован в л.-гв. 4-й стрелковый Императорской фамилии батальон. 
В 1877–1878 гг. батальон участвовал в военных действиях на Балка-
нах. В 1884 г. получил права Старой гвардии. 16 мая 1910 г.  батальон 
развернут в двухбатальонный л.-гв. 4-й Стрелковый Императорской 
фамилии полк. В том же году был окончательно организован музей 
полка.

Во время Первой мировой войны полк участвовал в боевых дейс-
твиях, в апреле–мае 1918 г. был расформирован.

Изучение списков офицеров батальона, их биографических дан-
ных и родословных росписей дворянского рода Давыдовых позволя-
ет утверждать, что два экземпляра призового оружия, хранящегося в 
фондах музея, принадлежали С.Л. Давыдову (1836–1878) и еще два 
экземпляра – его сыну Л.С. Давыдову (1872–1914).

Призовое оружие С.Л. Давыдова

Револьвер английский капсюльный сист. Р. Адамса середины 
1850-х гг.

Ствол восьмигранный нарезной. Прицельные приспособления 
состоят из целика и мушки. На раме сверху гравированные завит-
ки, также выгравирована надпись: Deane Adams & Deane, 30 King 
William Street London (ил. 1).

Ударно-спусковой механизм двойного действия. Спица курка об-
работана насечкой «в сеточку». Барабан с пятью цилиндрическими 
каморами. В задней части барабана пять брандтрубок, на которые 



6

А.Н. Кулинский

накладывались капсюли пе-
ред стрельбой. Спусковой 
крючок закрыт спусковой 
скобой, украшенной грави-
рованным растительным ор-
наментом. Слева на раме пе-
ред барабаном на шарнире 
укреплен рычаг заряжания, 
передний конец которого 
фиксируется на небольшом 
приливе на левой боковой 
грани ствола в передней 
части. На шарнире имеется 
цилиндрический выступ, 
который при поднятии ры-
чага досылал заряд в гнез-
до барабана.

Рукоять деревянная, обра-
ботана насечкой «в сеточку». 
Слева на рукояти накладной 
овальный щитик из белого 
металла с гравированной 
надписью: Л:-Г:  Стр: бат. 
Императорской фамилiи капитану Давыдову, выше  – накладка из 
белого металла в виде двух скрещенных ружей (ил. 2). 

Ил. 1. Револьвер английский капсюльный сист. Р. Адамса середины 
1850-х гг. ВИМАИВиВС. Инв. № 050/36

Ил. 2. Револьвер английский 
капсюльный сист. Р. Адамса середины 

1850-х гг. ВИМАИВиВС. Инв. № 050/36. 
Накладка на рукояти с гравированной 

надписью
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Револьвер мог быть вручен Давыдову в период с 30 августа 1858  г. 
по 22 апреля 1861 г., когда он состоял в чине капитана (см. ниже био-
графическую справку).

Общая длина 310 мм, длина ствола 161 мм, калибр 11,25 мм. 
Инв. № 050/36. Кн. № 5334. Старый № 3242.
Револьвер поступил в музей до 1935 г.4

Adams Robert – Адамс Роберт (1809-1880) – английский оружей-
ный мастер, конструктор и предприниматель. Примерно с 1840  г. 
тесно сотрудничал с оружейной фирмой «George & John Deane», 
стал ее руководителем. В 1851 г. запатентовал свой знаменитый кап-
сюльный револьвер, экспонировавшийся в том же году на Между-
народной выставке в Лондоне и послуживший основой для многих 
подражаний и копий (патент № 13527; в США эта модель запатенто-
вана под №  9694 в 1853 г.). Револьвер производился в 1851–1857  гг. 
реорганизованной фирмой «Deane Adams & Deane». В 1856–1868  гг. 
Р. Адамс – директор оружейного предприятия «London Armoury 
Company Ltd.». В 1858 г. открыл собственную торговую фирму в 
Лондоне по адресу: King William Str. 76. В 1860 г. получил патент 
№  285 на новую казнозарядную систему оружия.

Роберта Адамса часто путают с его двоюродным братом Джоном 
Адамсом (1828–1881), также работавшим в области оружейного дела. 
Джон Адамс в конце 1850-х гг. сотрудничал с двоюродным братом, 
в 1857–1872 гг. запатентовал несколько конструкций револьверов и 
других видов огнестрельного оружия, в том числе в 1867 г. револьвер 
под унитарный патрон, принятый на вооружение в британской ар-
мии под названием «Beaumont-Adams». В 1864 г., совместно с пятью 
другими акционерами, основал оружейную фирму «Adams’s Patent 
Small Arms Company Ltd.», существовавшую до его смерти в 1881 г., 
по другим данным до 1892 г.5

Винтовка немецкая капсюльная целевая 1860-х гг.
Ствол восьмигранный, с шестью нарезами. Прицельные приспо-

собления состоят из так называемого гессенского прицела с регули-
руемым целиком и мушки с длинным намушником. Сверху на шейке 
приклада в хвостовике ствола имеется также гнездо для установки 
дополнительного диоптрического прицела. На верхней грани в ка-
зенной части травлением нанесена надпись GUSS STAHL (литая 
сталь). Снизу под стволом в трех шомпольных трубочках хранится 
деревянный шомпол с латунной головкой. В передней части цевья 
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снизу имеется подвижная антабка для ремня. Наконечник цевья, ка-
зенная часть и хвостовик ствола украшены глубокой гравировкой: 
растительный орнамент (ил. 3).

Ствол скреплен с ложей двумя шплинтами и хвостовым винтом. В 
задней части ложи снизу на двух винтах закреплен так называемый 
шампиньон – съемный вертикальный упор для левой руки, представ-
ляющий собой деревянный диск на металлической стойке.

Замок капсюльный подкладной, с поворотным рычажком-предох-
ранителем. На замочной доске в ленте выгравировано клеймо масте-
ра-изготовителя: G. NOACK IN BERLIN. Спусковая скоба фигур-
ная, украшена глубокой гравировкой, задняя ее часть роговая.

Приклад со «щекой». Затыльник приклада стальной, украшен в 
средней и верхней части гравировкой. С правой стороны на при-
кладе выдавлен овальный номер АМ 2798, ниже имеется хранили-
ще для пуль со сдвижной деревянной крышкой. Шейка приклада и 
цевье частично обработаны насечкой «в сеточку». Ближе к шейке 
на прикладе с правой сто-
роны укреплена накладная 
овальная пластинка из бе-
лого металла с гравирован-
ной надписью: Командир. 
Л.  Гвар. стрел. бат. Им-
пер. фам. флигел.-адъю-
тан. Полковник. Давыдо-
ву. Имеются следы крепле-
ния металлической ленты 
с надписью «За отличную 
стрельбу» и накладного 
знака в виде императорс-
кого вензеля A II в венке 
(утрачены в период 1936–
1946  гг.) (ил. 4).

Ил. 3. Винтовка немецкая капсюльная целевая 1860-х гг. 
ВИМАИВиВС. Инв. № 031/189

Ил. 4. Винтовка немецкая капсюльная 
целевая 1860-х гг. ВИМАИВиВС. Инв. № 
031/189. Накладка на прикладе с грави-

рованной надписью
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Общая длина 1278 мм, длина ствола 872 мм, калибр по нарезам 
14,5 мм, толщина стенок ствола в дульной части 5,2 мм.

Инв. № 031/189. Кн. № 3578. Старый № 2798.
Винтовка поступила в музей до 1935 г.6.
Судя по надписи на пластинке, винтовка была вручена Давыдову 

в период с 6 декабря 1864 г. (пожалование во флигель-адъютанты) до 
5 марта 1868 г. (сдача должности командира батальона).

Ноак Г. – Noack – согласно данным адресных книг Берлина, уже 
в 1844 г. владел самым крупным в Берлине магазином охотничьих 
ружей, а также английских и золингеновских стальных изделий7. Все 
встречающиеся на аукционах охотничьи ружья и дуэльные пистоле-
ты с клеймом Г. Ноака относятся к концу 1850-х – 1860-м гг.

Давыдов Сергей Льво-
вич (31 марта 1836  – 
2  декабря 1878)  – cын 
Льва Васильевича Давы-
дова (1792–1848) и Анны 
Васильевны, урожденной 
Лихачевой (1802–1853), 
племянник героя войны 
1812 г. Дениса Васильеви-
ча Давыдова (1784–1839) 
(ил. 5).

Отец, Лев Василье-
вич, юнкером 26-го егер-
ского полка участвовал в 
Русско-шведской войне 
1808–1809  гг. В 1810 г. 
произведен в прапорщи-
ки. В 1812  г. сражался с 
французами при Бородино, 
в октябре вступил в пар-
тизанский отряд, которым 
командовал его брат Д.В. Давыдов. Награжден золотой шпагой с 
надписью «За храбрость», в 1813 г. переведен в л.-гв. Егерский полк. 
С  1814 г. штабс-капитан. В 1818 г. с производством из капитанов в 
полковники переведен в 22-й егерский полк, из которого в 1820  г. 
уволен от службы с мундиром. С 1826 г. вновь на службе тем же 

Ил. 5. Сергей Львович Давыдов
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чином с назначением состоять по армии, в 1829 г. вторично уволен 
в отставку генерал-майором. С 1838 г. снова состоял на службе, в 
1843–1844 гг. заведовал 1-м Московским кадетским корпусом.

Лев Васильевич и его супруга Анна Васильевна имели в браке 
шестерых сыновей и дочь Елизавету (?–1900), которая была заму-
жем за действительным статским советником князем Г.В. Львовым 
(1821–1873).

Приведем краткие сведения о братьях С.Л. Давыдова, тем более, 
что двое из них были также связаны с батальоном Императорских 
стрелков.

Николай (1829–1866) – в 1846 г. окончил Школу гвардейских под-
прапорщиков и кавалерийских юнкеров, служил в армейской кава-
лерии. С 1851 г. в л.-гв. Преображенском полку. 25 января 1855 г. из 
штабс-капитанов полка был зачислен майором во вновь формирую-
щийся Стрелковый полк Императорской фамилии8. На 1857 г. майор 
по армейской пехоте. С 12.02.1859 по 31.10.1859 г. состоял в списках 
л.-гв. 4-го Стрелкового батальона Императорской фамилии, подпол-
ковник. На начало 1866 г. состоял в том же чине при Министерстве 
внутренних дел.

Михаил (1831 – до 1880) – в 1851 г. окончил Александровский 
лицей, впоследствии надворный советник.

Василий (1832–1891) – 13 августа 1852 г. из фельдфебелей Шко-
лы гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров зачислен 
в л.-гв. Преображенский полк. 17 ноября 1863 г. уволен капитаном 
по домашним обстоятельствам. В 1868 г. проживал в одном доме с 
братом Сергеем по адресу Разъезжая ул., 21, но в разных квартирах. 
Впоследствии действительный статский советник, шталмейстер.

Владимир (?–1893) – в 1853 г. окончил Александровский лицей, 
впоследствии действительный статский советник.

Денис (?–?) – в истории л.-гв. Стрелкового Императорской фами-
лии батальона говорится, что Денис Львович Давыдов с 20.06.1859 
по 27.03.1868 г. состоял в его списках, поручик. По данным спра-
вочника Фреймана 16 июня 1859 г. окончил Пажеский корпус и был 
зачислен в батальон Дмитрий (!) Львович Давыдов9. Видимо, это 
ошибка. В «Адрес-календарях Российской Империи» за этот период 
ни Денис Львович, ни Дмитрий Львович Давыдовы не значатся как 
офицеры батальона, да и вообще не упоминаются. В «Адрес-кален-
дарях за 1869–1871 гг.» указан Денис Львович Давыдов – титуляр-
ный советник, состоявший при Министерстве финансов.
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Вернемся к биографии Сергея Львовича Давыдова. По данным 
справочника С.В. Волкова «Генералитет Российской Империи» 
С.Л. Давыдов окончил Пажеский корпус и был выпущен подпо-
ручиком в л.-гв. Преображенский полк10. Однако эта информация 
ошибочна. В списках выпускников Пажеского корпуса и офицеров, 
служивших в л.-гв. Преображенском полку, Сергей Львович Давы-
дов не значится!

Достоверной представляется дата производства С.Л. Давыдо-
ва в офицеры 17 февраля 1854 г., именно она указана в нескольких 
списках офицеров и генералов, изданных в 1860–1870-е гг. В июле 
1855 г. при сформировании первого состава Стрелкового Импера-
торской фамилии полка С.Л. Давыдов числился поручиком в 11-й 
роте 3-го батальона. В 1857 г. произведен в штабс-капитаны, 30 ав-
густа 1858  г.  – в капитаны. В декабре 1858 г. окончил Офицерскую 
стрелковую школу. 23 апреля 1861 г. Давыдов был произведен в под-
полковники. 30  августа 1863 г. назначен командующим батальоном. 
Осенью того же года батальон под его командованием принимал 
участие в боевых действиях на территории Виленского военного ок-
руга. 4 января 1864  г. Давыдов был произведен в полковники и 8  ян-
варя утвержден в должности. 6 декабря 1864 г. в чине полковника и 
должности командира л.-гв. Стрелкового батальона Императорской 
фамилии пожалован во флигель-адъютанты. 5 марта 1868 г. отчис-
лен от должности с зачислением по армейской пехоте. 30 августа 
1873 г. за отличие по службе произведен в генерал-майоры с назна-
чением командиром 2-й бригады 10-й пехотной дивизии, в Свиту и 
с зачислением по армейской пехоте. 7 октября 1873 г. отчислен от 
должности с оставлением в Свите. В 1877 г. числился прикоманди-
рованным к Главному штабу. 17 декабря 1878 г. исключен из списков 
умершим11.

Имел российские ордена: Св. Анны 3 ст. (1856), Св. Владими-
ра 4  ст. с мечами и бантом (1863), Св. Станислава 2 ст. (1863), Св. 
Анны  2 ст. с императорской короной (1866), Св. Владимира 3 ст. 
(1870), Св.  Станислава 1 ст. (1876).

Был женат на своей двоюродной сестре Елизавете Ивановне, 
урожденной Лихачевой (1853–1884). Супруги имели сына Льва, о 
нем чуть ниже.

Во втором браке Елизавета Ивановна была замужем за капита-
ном гвардейской артиллерии Владимиром Ивановичем Гиппиусом 
(1847–1918), родственником известной поэтессы Серебряного века 
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Зинаиды Гиппиус. Впоследствии генерал от артиллерии, военный 
писатель В.И. Гиппиус вписал свое имя в историю оружейного дела, 
став в 1916 г. одним из инициаторов и учредителей Ковровского пу-
леметного завода. В настоящее время это завод им. В.А. Дегтярева, 
отметивший в 2016 г. свое столетие.

В счастливом, но недолгом браке у супругов Гиппиус родилось 
трое детей, в раннем возрасте оставшиеся сиротами после смерти 
матери – сводные сестры и брат Льва Давыдова Георгий (1884–1947), 
участник белого движения, умерший в Берлине.

Давыдов Лев Сергеевич (1872–
1914) – получил образование в 
1-м кадетском корпусе, затем в 
1892 г. окончил Пажеский корпус 
и был выпущен подпоручиком в 
л.-гв. 4-й Стрелковый Император-
ской фамилии батальон. В 1896 г. 
произведен в поручики. В 1897–
1898 гг. находился в служебной 
командировке на северо-востоке 
Африки в составе конвоя Россий-
ской Императорской Миссии в 
Абиссинии12. В 1900 г. произве-
ден в штабс-капитаны, в 1904 г. 
в капитаны. Участвовал в Русс-
ко-японской войне 1904–1905 гг. 
В  1910 г. произведен в полковни-
ки. Командовал 1-м батальоном 
полка (ил. 6).

Был награжден орденами: Св. Станислава 3 ст. с мечами и бантом 
(1905), Св. Анны 3 ст. (1905), Св. Станислава 2 ст. (1908), Св. Анны 
2 ст. (1911).

Данные об участии в Русско-японской войне, наградах и семей-
ном положении, которые приводятся в списках капитанов гвардей-
ской пехоты на 1906–1910 гг. и полковников на начало 1910-х гг., 
противоречивы. Встречаются указания на то, что Давыдов женат 
и имеет сына (1908), но подтверждения этому найти не удалось. 
Возможно, правда, что он жил с женой «в разъезде», по разным 
адресам.

Ил. 6. Лев Сергеевич Давыдов
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Среди наград Давыдова в списках капитанов гвардейской пехоты 
за разные годы упоминается наградное оружие за русско-японскую 
войну, но в именном справочнике по кавалерам золотого оружия 
Л.С.  Давыдов не значится13.

3 сентября 1914 г. Л. С. Давыдов погиб в бою при д. Маркжатов. 
О  его смерти сообщалось в газете «Царскосельское дело» 12 сен-
тября (№ 37): «4 жертва войны. Полковник Лев Сергеевич Давыдов, 
боевой офицер, воевал в японской войне, 4 Стрелковый полк». В сле-
дующем номере было сообщено: «11 сентября в Царское Село тело 
было доставлено с театра военных действий, при большом скоп-
лении народа, тело отнесли в церковь 4-го Стрелкового полка, где 
13  сентября состоялись литургия и отпевание». Похоронили полков-
ника Л.С. Давыдова в Царском Селе на Казанском кладбище.

Призовое оружие Л. С. Давыдова

Винтовка немецкая спортивно-охотничья производства фир-
мы «Зауэр и сын» 1900-х – начала 1910-х гг., модель «Телль III» 
под патрон «Винчестер» калибра .22 (5,3 мм).

Ствол цилиндрический нарезной. В казенной части ствола выра-
жена верхняя грань, обработанная рифлением. Прицельные приспо-
собления состоят из целика с постоянным и откидным щитиками и 
мушки. Между целиком и рифленой гранью на стволе сверху над-
пись: J. P. Sauer & Sohn, Suhl; на рифленой грани в гладкой полоске 
по средней линии надпись TELL III. 22.WINCH. CENTR. В казен-
ной части ствола на правой стороне выбиты клейма: орел, буква В 
под немецкой имперской короной (испытательное клеймо), обозна-
чение калибра 5,3 mm (отличается от общепринятого обозначения 
калибра использовавшегося для этой винтовки патрона). На колодке 
с правой стороны выбиты: орел, буква В под немецкой имперской 
короной (ил. 7).

Ил. 7. Винтовка немецкая спортивно-охотничья производства фирмы 
«Зауэр и сын» 1900-х – начала 1910-х гг., модель «Телль III» под патрон 
«Винчестер» калибра .22 (5,3 мм). ВИМАИВиВС. Инв. № 21/66 ОЦФ.



14

А.Н. Кулинский

Снизу под спусковой скобой имеется облегающий ее рычаг, при 
нажатии на который вниз и вперед ствол откидывается вниз, откры-
вая доступ к патроннику для извлечения стреляной гильзы и вкла-
дывания нового патрона. На личинке спусковой скобы выгравирован 
производственный номер 170022. Этот же номер выбит на стволе 
снизу под съемным цевьем.

Ударно-спусковой механизм со шнеллером. Сверху в колодке 
вмонтирован предохранитель, выполненный в виде поворотного ры-
чажка с двумя ушками.

Ложа короткая, со съемным цевьем. Шейка приклада полуписто-
летной формы, обработана насечкой «в сеточку». Затыльник прикла-
да пластмассовый, обработан насечкой «в сеточку». На прикладе с 
правой стороны укреплен серебряный овальный щитик с гравиро-

ванной надписью: «Полко-
вой призъ «Л. Гв. 4го Стр. 
Императорской фамилiи 
полка» изъ револьверовъ 
на скорость Полковнику 
Давыдову 20. IV. 1912 г.». 
В  задней части на при-
кладе справа выдавлен 
овальный номер АМ 2808. 
Сверху в прикладе имеется 
хранилище с пятью гнез-
дами для патронов, закры-
вающееся металлической 
крышкой, фиксирующейся 
маленькой рифленой за-
движкой (ил. 8).

Общая длина 1020 мм, длина ствола 619 мм, калибр 5,3 мм (.22).
Инв. № 21/66 ОЦФ. Кн. № 3525. Старый № 2808.
Винтовка поступила в музей до 1935 г.14

«J. P. Sauer & Sohn» – «Зауэр и сын» – одна из самых известных 
немецких фирм, производящих охотничье оружие. Была основана в 
Зуле в 1751 г. В XIX – первой половине ХХ в. конструктивные эле-
менты для своих ружей заимствовала у известных оружейников и 
без существенных изменений применяла их в своих моделях. Так, 
система запирания курковых и бескурковых ружей немецкой фир-
мы состоит из двух подствольных крюков, запирающихся рамкой 

Ил. 8. Винтовка немецкая спортивно-
охотничья производства фирмы 

«Зауэр и сын» 1900-х – начала 1910-х гг., 
модель «Телль III» под патрон 

«Винчестер» калибра .22 (5,3 мм). 
ВИМАИВиВС. Инв. № 21/66 ОЦФ. 

Накладка на прикладе с гравированной 
надписью
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Перде, и поперечного болта Гринера; ключ управления – системы 
Вестли-Ричардса. В курковых ружьях использовались ударно-спус-
ковые механизмы по типу английских и бельгийских оружейников, а 
в бескурковых – преимущественно простейший, самый распростра-
ненный в мире ударно-спусковой механизм системы Энсон-Дилей, 
запатентованный в Англии в 1875 г.

Винтовки модели «Телль» («Tell») считаются собственной разра-
боткой фирмы «J.P. Sauer & Sohn», они были запатентованы в 1896  г. 
(патент DRGM 47092). Но затвор, управляемый движением вниз-впе-
ред рычага, расположенного под спусковой скобой, был сконструи-
рован англичанином Дау значительно раньше, еще в 1861 г. Кстати, 
он был довольно надежным и нередко использовался в охотничьих 
винтовках и трехствольных комбинированных ружьях.

Винтовки «Телль» выпускались в пяти модификациях – I, II, III, 
IV и V – различавшихся калибрами и стволами (например, модифи-
кация I имела гладкостенный ствол и, строго говоря, относилась к 
ружьям, а не к винтовкам). Винтовки «Телль» могли использоваться 
для спортивной стрельбы, а также для охоты на небольших живот-
ных; в частности, модификация III под патрон центрального воспла-
менения .22 Winchester обеспечивала максимальную эффективную 
дальность стрельбы до 50 м.15

 
Пистолет бельгийский казнозарядный однозарядный начала 

1910-х гг.
Ствол восьмигранный нарезной. Прицельные приспособления со-

стоят из целика и мушки. На верхней грани в казенной части ство-
ла перед целиком выгравирована надпись: A. Francotte Á Liege. За 
целиком выгравирована цифра 1. На левой грани в казенной части 
круглое клеймо с надписью: A. FRANCOTTE BREVETE и клей-
мо  – обозначение патрона и калибра 44 S.W. На нижней грани ство-
ла перед съемным деревянным цевьем выбит номер 281. Съемное 
цевье фиксируется небольшим поворотным рычагом. Под цевьем 
на стволе имеются клейма: на нижней грани – цифры 2   3   10 4, 
сплетенные буквы EL (Epreuve Liege), буквы UA под звездочкой; на 
левой нижней скошенной грани – буквы R JL, клеймо «колонна», 
клеймо ELG со звездочкой в овале под короной (льежское клеймо 
окончательных испытаний, ставилось с 1893 г.). На внутренней по-
верхности цевья выдавлена цифра 2 (ил. 9).
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Спица курка скошена вправо, обработана мелкой насечкой «в се-
точку». Справа на раме расположен рычаг, при нажатии на который 
ствол откидывается вниз, открывая патронник для извлечения стре-
ляной гильзы и вкладывания нового патрона. Спусковой крючок за-
крыт спусковой скобой со «шпорой». Поверхность рукояти и цевья 
обработаны насечкой «в 
сеточку». Затыльник ру-
кояти закрыт стальной 
накладкой с овальным 
выступающим шпень-
ком.

Пистолет хранится 
в деревянном ящике с 
металлическими фигур-
ными «уголками», обтя-
нутом внутри зеленым 
сукном. На крышке ящи-
ка сверху укреплена се-
ребряная табличка с гра-
вированной надписью: 
Мартовскiй призъ изъ винтовокъ Л.-Гв. 4го Стрелковаго Импе-
раторской фамилiи полка Полковнику Давыдову. 1912  г. (ил.  10). 
В  ящике имеются также принадлежности: 1) круглая деревянная 
коробочка; 2) пулелейка; 3) шомпол; 4) масленка деревянная; 5) про-
бойник с клеймом ..ANTRILL & Co. и номером 13; 6) проволочный 
ершик.

Ил. 9. Пистолет бельгийский казнозарядный однозарядный начала 
1910-х гг. ВИМАИВиВС. Инв. № 042/129 ОЦФ

Ил. 10. Пистолет бельгийский 
казнозарядный однозарядный начала 

1910-х гг. Серебряная табличка 
с гравированной надписью 

на крышке ящика
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Общая длина 425 мм, длина ствола 287 мм, калибр .44.
Размеры ящика 470 х 215 х 62 мм.
Инв. № 042/129 ОЦФ. Кн. № 4905. Старые № 4315, 96/68.
Пистолет поступил в музей до 1935 г.16

«A. Francotte» – «Август Франкотт» – известнейшая бельгий-
ская оружейная фирма, прославившаяся в первую очередь изготов-
лением охотничьего оружия очень высокого качества. Официальной 
датой основания фирмы считается 1805 г., а основателем – Бартелеми 
Жозеф Франкотт. В период наполеоновских войн фирма производи-
ла армейское оружие, с середины 1820-х гг. производство было пере-
ориентировано на выпуск охотничьих ружей. В 1825–1848 гг. на про-
дукции фирмы наносилось клеймо «Francotte & Fils». В 1835–1855 
гг. фабрика Франкотта была основным поставщиком огнестрельного 
оружия для швейцарской армии.

К началу 1860-х гг. охотничье оружие фирмы «A. Francotte» уже 
имело широкую известность в Европе. Кроме охотничьих ружей 
фабрика выпускала револьверы, целевые и так называемые салон-
ные пистолеты, а также дуэльные наборы, предлагавшиеся потенци-
альным покупателям как наборы целевых пистолетов, предназначен-
ных для тренировочной стрельбы. Европейские оружейники были 
вынуждены учитывать формальные запреты на дуэли.

В 1904–1914 гг. некоторые французские и бельгийские оружей-
ные фирмы, в том числе и «A. Francotte», изготавливали и реклами-
ровали в своих каталогах «пистолеты для салонных дуэлей», в ос-
новном под патроны .44 S.W. Russian или калибра 8 мм. Участники 
салонных дуэлей надевали тяжелые полотняные плащи и шлемы со 
стеклянными забралами. Оружием таких «дуэлянтов» были писто-
леты, запатентованные в 1901 и 1905 гг. французским врачом Полем 
Девийе; для стрельбы использовались патроны с восковыми пулями, 
сохранявшими точность на дистанции 15–20 метров. Салонные ду-
эли щекотали нервы «дуэлянтам» и в то же время гарантировали им 
полную безопасность.

Отметим, что пистолеты для салонных дуэлей почти ничем не от-
личались от целевых пистолетов и для стрельбы из них вполне могли 
использоваться также обычные боевые патроны17.

В приведенных выше описаниях призового оружия Давыдовых 
формулировки награждения в соответствующих надписях несколько 
отличаются одна от другой. Попробуем разобраться, что же это были 
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за призы – императорские, так называемые обыкновенные, полковые 
или какие-то другие. Тем более, что одна из распространенных оши-
бок немногочисленных авторов, исследовавших историю стрелко-
вой подготовки в русской армии, – мнение о том, что императорские 
призы за стрельбу были введены в 1856 г.

Напомним вкратце историю состязаний в призовой стрельбе сре-
ди офицеров. Их инициатором стал генерал-адъютант, генерал от 
кавалерии граф Ф.В. Ридигер, вступивший в командование Гвардей-
ским и Гренадерским корпусами в начале 1855 г. В том же году для 
совершенствования стрелковой подготовки офицеров в Петербурге 
были открыты три стрельбища: в Школе гвардейских подпрапорщи-
ков и кавалерийских юнкеров, в 1-м и Константиновском кадетских 
корпусах. Оружие и припасы отпускались туда бесплатно, и офице-
рам всячески рекомендовали тренироваться в стрельбе.

15 февраля 1856 г. в присутствии императора Александра II со-
стоялись первые состязательные стрельбы из штатных капсюльных 
винтовок, в которых принимали участие почти исключительно гвар-
дейские офицеры. Призами для лучших стрелков было ручное огне-
стрельное оружие, преимущественно иностранного производства.

22 марта 1856 г. императорским указом были утверждены «Пра-
вила ежемесячных состязаний офицеров в цельной стрельбе», объ-
явленные 24 марта военным министром главнокомандующему Гвар-
дейским и Гренадерским корпусами18.

В «Правила…», впервые регламентирующие призовую стрельбу 
офицеров, были включены, в частности, следующие пункты:

«5. На стрельбе допускается употребление ружей всякого рода как 
казенных, так и собственных, и при том какой бы то ни было систе-
мы и устройства».

Т. е., офицерам предоставлялась полная свобода в выборе оружия 
для состязаний.

«13. Призы состоят из различного рода огнестрельного оружия, 
русского или иностранного, с надписью на каждом призе «за отлич-
ную стрельбу такого-то числа и года», к которой потом присоеди-
няется и имя заслужившего приз. Из числа этих призов один имеет 
ценность вдвое большую против каждого из прочих и называется 
первым, а прочие – призами второго разряда».

Отметим в 13-м пункте возможность использования в качестве 
призового оружия иностранных образцов, а также отсутствие упоми-
нания об императорских призах. Четырем лучшим стрелкам каждого 
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месяца были установлены следующие призы: первому – стоимостью 
100 рублей, остальным трем – по 50 рублей серебром.

«15. Так как призы имеют целью поощрение офицеров к совер-
шенствованию себя в стрельбе и потому не должны быть присуж-
даемы лицам, которые остановятся на известной степени в этом ис-
кусстве, а между тем, получая призы, лишили бы оных тех, которые 
оказали действительные успехи, то и постановляется правилом: что 
выигравший два приза одинакового разряда на одной дистанции не 
может до истечения года получить оного в третий раз на той же дис-
танции, но не лишается права на приз высшего разряда, или, если 
призы были выиграны на ближней дистанции, то и на получение 
того же приза за стрельбу на дальней дистанции. Выигравший же 
первый приз, хоть один раз, не может уже получить приза второго 
разряда при стрельбе на той же дистанции… Ближними считаются 
дистанции, меньшие шестисот шагов, дальними же в шестьсот и бо-
лее шагов».

Очередные состязательные стрельбы проходили 20 марта, 19 ап-
реля и 20 мая 1856 г. Призы, завоеванные лучшими стрелками, разде-
лялись на первые и вторые, различавшиеся стоимостью.

Затем гвардейские части отправились в летние лагеря и на подго-
товку к коронации Александра II. Поэтому следующие состязания по 
стрельбе прошли в Москве 5 сентября 1856 г. среди офицеров всех 
частей, принимавших участие в коронации. К состязаниям было до-
пущено более 50 офицеров, было роздано 24 приза19.

В том же году состязательные стрельбы проходили еще дважды: 
19 ноября и 28 декабря (последние – уже на новом стрельбище на 
Семеновском плацу).

В следующем 1857 г. состязательные стрельбы проводились че-
тыре раза: 1 февраля, 19 марта, 18 апреля и 2 августа (в летних ла-
герях).

В утвержденных 13 января 1858 г. «Правилах для стрельбы в цель 
и состязаний офицеров в войсках гвардии»20 было установлено три 
состязания по стрельбе в году: 1-е зимнее во второй половине ян-
варя, 2-е весеннее в первой половине апреля и 3-е летнее в начале 
августа. Ниже приводятся выдержки из текста «Правил…» 1858 г., 
представляющие для нас наибольший интерес.

«19. На состязаниях дозволяется стрелять из ружей и винтовок, 
как казенных, так и собственных, и притом какой бы то ни было сис-
темы.
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23. Всемилостивейше жалуемые офицерам призы состоят из раз-
личного рода огнестрельного оружия и выдаются с надписью: Та-
кому-то за отличную стрельбу при состязании такого-то числа и 
года. Некоторые из этих призов, значительно превышающие прочие 
ценой и достоинством, называются первыми призами».

Как мы видим, императорские призы в правилах 1858 г. также не 
упоминаются.

«24. На каждое состязание назначается известное число призов, а 
именно: на январское – двенадцать, на апрельское – шестнадцать, на 
августовское – двадцать, в том числе по несколько первых призов.

25. …Удостоенные призов офицеры выбирают оные из всего на-
личного числа, по очереди, определяемой относительным достоинс-
твом стрельбы при их состязании.

26. Если приз будет присужден офицеру, который получил уже 
таковой при одном из прежних состязаний, то он получает его 
только в таком случае, если средний результат стрельбы его пре-
восходит тот, которым заслужен был им прежний приз, независи-
мо от общих результатов, назначаемых для присуждения призов; 
в противном случае он приза не получает, а ему выдается только 
свидетельство в том, что он удовлетворил условиям, требованным 
для получения приза. Но очевидно, что результаты стрельбы при 
различных условиях, как, например, мишенях различного рода 
или величины, могут быть сравниваемы между собой только от-
носительно. При невозможности же в точности определить отно-
сительное достоинство сравниваемых результатов, приз должен 
быть выдаваем».

В мае того же года при Штабе Отдельного Гвардейского корпуса 
была введена должность заведывающего офицерской стрельбой21.

Императорские призы впервые были учреждены 30 марта 1859 г. 
«Положением о состязаниях в цельной стрельбе между офицерами 
армейских войск»22. Состязания, установленные в армейских пехот-
ных полках и резервных батальонах, стрелковых батальонах, сапер-
ных батальонах, должны были теперь проводиться только один раз в 
год, начиная со следующего 1860 года. Во всем прочем войска долж-
ны были руководствоваться «Правилами…» для гвардейских частей 
(см. выше) с изменениями и дополнениями, содержащимися в неко-
торых пунктах «Положения...»:

«8. Призы бывают двух родов: Императорские, жалуемые от име-
ни его величества, и обыкновенные.
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9. Императорские и обыкновенные призы состоят из разного рода 
и различных систем ручного огнестрельного оружия, но они не раз-
деляются, как в гвардии, на два разряда (на первые и вторые призы), 
так как состязания в армии могут производиться отдельно в каждом 
полку и батальоне, для которых и высылается в таком случае по од-
ному обыкновенному призу.

Примечание: Обыкновенные призы для стрелковых батальонов 
отличаются от обыкновенных же призов для прочих войск нарезкою 
на стволах и замках (здесь и далее под нарезкой подразумевается 
гравировка. – А. К.).

10. …для всех армейских состязаний назначается ежегодно 
157  обыкновенных призов (28 в стрелковые батальоны, 84 в пехот-
ные и гренадерские полки, 14 в драгунские полки, 7 в саперные ба-
тальоны, 24 в резервные пехотные дивизии из расчета по 1 на три 
батальона.  – А. К.).

11. Императорских призов, жалуемых от имени его величества, 
высылается ежегодно в войска армии 11 (2 в стрелковые батальоны, 
1 в Отдельный гренадерский корпус, 6 в армейские корпуса, 2 в ре-
зервную пехоту. – А. К.).

13. …Получение обыкновенного приза не может препятствовать 
получению одним и тем же лицом приза Императорского (условия 
для получения обыкновенных и особые условия для Императорских 
призов определялись программой состязаний, рассылавшейся в на-
чале года в войска. – А. К.). Императорские призы присуждаются: в 
стрелковых батальонах – его высочеством инспектором сих баталь-
онов, в резервных войсках – начальником резервов армейской пехо-
ты, а в гренадерских и армейских корпусах – каждым из корпусных 
командиров.

14. Награда Императорскими призами, жалуемыми от имени его 
величества, вносится в формулярные списки удостоенных к ней офи-
церов. Обыкновенные призы записываются в формуляры офицеров в 
таком только случае, если бы состязание в какой-либо части армейс-
ких войск было произведено в высочайшем присутствии.

16. Императорские и обыкновенные призы заготовляются исклю-
чительно на наших оружейных заводах.

18. Из… ведомости ценному оружию, которое может быть из-
готовляемо на Тульском заводе, видно, что вообще ценность этого 
оружия не одинакова: самый дешевый из обыкновенных призов 
(мусульманское ружье) обходится на заводе в шестьдесят восемь 
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рублей, самый дорогой из обыкновенных же призов (американский 
штуцер) – без нарезки в девяносто рублей. Поэтому лица, на кото-
рые… возложен выбор оружия, обязаны наблюдать, чтобы годовая 
стоимость призов… не превышала бы стоимости призов по средней 
заводской цене… за Императорский приз сто пятнадцать рублей, за 
обыкновенный приз для стрелковых батальонов (с нарезкой) семь-
десят девять рублей, а за обыкновенный приз для прочих войск (без 
нарезки) семьдесят четыре рубля».

В 1866 г. было утверждено «Наставление для стрелкового образо-
вания пехоты и драгун», отменившее произвольный выбор армейс-
кими офицерами оружия для состязательной стрельбы. В «Настав-
лении…» говорилось: «Стрельба на состязании производится не-
пременно из оружия того же образца, каким вооружена часть войск, 
к которой принадлежит состязающийся, и по правилам стрельбы 
нижних чинов». Гвардейским офицерам в зимних состязаниях раз-
решалось использовать винтовки любой системы, а призы для гвар-
дейских офицеров могли заказываться и за границей23.

В связи с формированием новых частей количество обыкновенных 
призов для армии увеличивалось, например, в 1864 г. их стало уже 
21224. Росло также и количество Императорских призов, в 1868  г. их 
стало 12, в 1879 г. – 14, в 1899 г. – 34 (25 за стрельбу из винтовок и 
9  за стрельбу из револьверов), с 1911 г. – 38 (28 за стрельбу из вин-
товок и 10 за стрельбу из револьверов)25.

Приведенные выше цифры не означают, что ежегодно вручались 
сотни единиц огнестрельного оружия в качестве призов за стрельбу. 
Например, офицеры, участвовавшие в состязаниях, не всегда дости-
гали при стрельбе результатов, соответствующих требованиям для 
получения приза. В таком случае заготовленные, но не использован-
ные призы, как обыкновенные, так и Императорские, переходили 
в запас для следующих состязаний26. Кроме того, у награжденного 
оставалось право выбора в качестве приза взамен любого из зака-
занных для этой цели образцов оружия соответствующей денеж-
ной суммы27. Многие армейские офицеры, показывавшие высокие 
результаты в состязательной стрельбе на протяжении длительного 
времени и неоднократно завоевывавшие призы, так и поступали, вы-
бирая деньги, служившие существенным подспорьем при их относи-
тельно небольших окладах денежного содержания.

В гвардейских частях совсем уж бедствующих офицеров не было, 
но некоторые из них с трудом сводили концы с концами, поддержи-
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вая статус офицера элитной части, фактически не получали жалованья 
и, более того, еще тратили некоторые личные средства на полковые 
праздники, подарки и пр. В такой ситуации гвардейский офицер, неод-
нократно завоевывавший призы, вполне мог, получив одну–две едини-
цы огнестрельного оружия, выбирать в дальнейшем деньги. Наверняка 
такой выбор делали, например, отличные стрелки из л.- гв. Семеновс-
кого полка: полковник Э.Л. Левстрем, завоевавший, по воспоминани-
ям современников, тринадцать (!) Императорских призов, и полковник 
А.А. Свешников, награжденный шестью призами. Офицер того же 
полка Ю.В. Макаров писал в своих мемуарах, рассказывая о летних ла-
герных сборах в 1907 г.: «…стрельба как-то раз производилась днем. 
Когда все роты отстреляли, часов около 7 вечера, приступили к офицер-
ской стрельбе, стоя, на сто шагов, в круглые призовые мишени. Каждая 
смена по десять человек, по старшинству, полковники, капитаны и т. д. 
Призовикам Левстрему, Лоде, Свешникову и Гончарову вестовые пода-
ли их собственные винтовки, где все ложе было залеплено золотыми и 
серебряными накладками в память взятых призов»28.

Призовые стрельбы, призы, их количество и стоимость в гвардей-
ских частях, на флоте, в Отдельном корпусе пограничной стражи 
регламентировались соответствующими приказами и распоряжения-
ми по этим ведомствам.

С 1874 г. были введены состязания в цельной стрельбе на призы 
между офицерами всех линейных батальонов, крепостных полков и 
батальонов29. В 1877 г. военный министр генерал-адъютант Д.А. Ми-
лютин приказал учредить состязательную стрельбу для офицеров и 
казаков в Войске Донском30. В 1880 г. были введены состязания по 
стрельбе в Сибирском и Оренбургском казачьих войсках, в 1883 г. – в 
Кубанском, Терском и Астраханском казачьих войсках31. В Сибирс-
ком войске, например, для призов были предназначены охотничьи 
ружья и револьверы, всего на войско 3 первых приза ценностью по 
100 руб. и 6 вторых призов ценностью по 60 руб.

В Уральском казачьем войске также проводились состязательные 
стрельбы офицеров32.

В 1895–1896 гг. право участия в призовых стрельбах было пре-
доставлено уездным воинским начальникам и офицерам конвойных 
команд, в 1897 г. – офицерам крепостных саперных и минных рот33.

С 1896 г. в Петербургском, Московском и Варшавском военных 
округах командиры частей не принимали участие в состязаниях по 
стрельбе на обыкновенные и Императорские призы34.
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В 1902 г. был введен особый металлический знак для помещения 
на призовое огнестрельное оружие офицеров, получивших Импера-
торские призы за стрельбу из винтовок. В 1904 г. он был заменен 
другим знаком, предназначенным для крепления на ножнах холод-
ного оружия, причем ношение этого знака не распространялось на 
офицеров, получивших призы до 1904 г. В 1906 г. такой же знак был 
введен для офицеров, получивших Императорские призы за стрель-
бу из револьверов35.

В 1910 г. в Войске Донском были добавлены 11 обыкновенных 
призов за стрельбу из винтовок и револьверов для офицеров, учас-
твующих в лагерных сборах, офицеров местных команд и команды 
рыбных ловель36.

Можно утверждать, что требование пункта 16-го «Положения…» 
1859 г. о заказе призового оружия для армейских и гвардейских офи-
церов исключительно отечественного производства с самого начала 
фактически не соблюдалось. Если английский револьвер системы 
Адамса мог быть вручен С.Л. Давыдову и до утверждения «Поло-
жения…», то призовую немецкую винтовку Давыдов мог получить 
только в период 1864–1868 гг. Возможно, он выбрал ее сам, что раз-
решалось пунктом 25-м «Правил…» 1858 г., и этот пункт не был поз-
днее отменен.

Оплата Императорских призов проводилась из Кабинета его вели-
чества, заказ и рассылка обыкновенных призов в войска была в веде-
нии Главного артиллерийского управления Военного министерства.

В некоторых армейских корпусах, дивизиях, полках и батальонах 
заказ и оплата призов, а также их присуждение могли иметь свои 
особенности.

Например, командовавший в 1859–1861 гг. л.-гв. Стрелковым ба-
тальоном Императорской фамилии флигель-адъютант полковник 
граф Н.В. Левашов, 8 марта 1861 г. произведенный в генерал-майоры 
с назначением в Свиту, в память о командовании батальоном уста-
новил на собственные средства призы для ежегодного состязания в 
стрельбе вплоть до марта 1869 г., то есть до тех пор, когда, по словам 
Левашова, «последние люди, служившие со мною в одно время, бу-
дут уходить в бессрочный отпуск»37.

В 1908 г. командующий 10-м армейским корпусом генерал-лейте-
нант Я.Г. Жилинский составил и утвердил своим приказом правила 
присуждения призов за стрельбу из винтовки во вверенном ему кор-
пусе. Согласно этим правилам, личный приз за стрельбу мог быть 
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присужден офицеру только того полка, который завоевал общий кор-
пусной приз, даже если лучший личный результат был показан офи-
цером другого полка. Стоимость личного офицерского приза была 
установлена в 100 руб., приз мог быть выдан оружием, деньгами или 
частью оружием и частью деньгами38.

В 1910-х гг. в Петербургском военном округе Императорскими 
призами за стрельбу могли награждаться только офицеры гвардей-
ских частей, а обыкновенные призы получали офицеры армейских 
пехотных и кавалерийских полков – выдавалось по одному обыкно-
венному призу на полк в размере 50 руб. за стрельбу из винтовок и 
24 руб. за стрельбу из револьверов39.

Изучение военной периодики последней четверти XIX – начала 
ХХ в., (журналы «Разведчик» и «Оружейный сборник»), а также пос-
лужных списков некоторых офицеров армии и казачьих войск позво-
ляет выстроить некую градацию призов за состязательную стрельбу 
по степени их достоинства.

Императорские призы – присуждаемые от имени императора, 
вручаемые лично императором или от его имени высшим старшим 
командиром на стрельбах, самые почетные и выше всего ценивши-
еся награжденными. В гвардии вручались 1-е и 2-е Императорские 
призы, в других частях если такой приз присуждался, то назывался 
просто Императорским. Свидетельством обладания Императорским 
призом служил накладной серебряный знак на огнестрельном ору-
жии, выполненный в виде венка из лавровой и дубовой или двух 
лавровых ветвей, обрамляющих императорский вензель А II, А III 
или  Н II, а также накладная серебряная лента с надписью «За отлич-
ную стрельбу». К сожалению, пока не удалось найти документ, кото-
рым эти знак и лента были утверждены. В начале ХХ в. внешний вид 
знаков, крепившихся на оружии, уже регламентировался соответс-
твующими приказами по военному ведомству. Результаты стрельб 
на Императорские призы среди армейских офицеров отражались в 
соответствующих циркулярах Главного штаба, результаты стрельб в 
гвардейских частях должны были публиковаться в приказах по Гвар-
дейскому корпусу, иногда сообщались в разделе «Хроника» журнала 
«Офицерская жизнь».

Обыкновенные призы – присуждаемые в существенно большем 
количестве, чем Императорские, – в начале ХХ в. всего около 250 
в армии, на флоте и в других ведомствах. Для их получения доста-
точно было показать результаты в стрельбе, несколько уступающие 
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результатам кандидатов на Императорский приз. Специального ут-
вержденного призового знака на оружие для обыкновенных призов 
не существовало, они изготавливались в произвольной форме. Если 
такой произвольный знак крепился на оружии, то слово «обыкновен-
ный» в надписи не указывалось.

Корпоративные или войсковые призы – призы, выдававшиеся побе-
дителям в состязательных стрельбах, проводившихся в отдельных ба-
тальонах, полках, корпусах, округах, на лагерных сборах и т. п. Такие 
призы иногда разделялись на несколько степеней – 1-й приз, 2-й приз, 
3-й приз и даже 4-й приз. Результаты таких состязательных стрельб 
в отдельных случаях сообщались в военной периодике, например, в 
разделах «Заметки» или «Хроника» журнала «Разведчик».

В Петербурге в апреле 1860 г. были организованы совместные 
состязательные стрельбы из произвольных винтовок на дистанции 
100 шагов офицеров Гвардейского корпуса и «частных любителей 
и охотников стрельбы в цель». В качестве одного из призов импера-
тором была предоставлена американская винтовка сист. Шарпа. На 
призах, по желанию участников этих состязаний, могла быть сдела-
на надпись «Приз любителей и охотников за отличную стрельбу»40.

Отдельно необходимо сказать о тех офицерах, которые, согласно 
формулировкам в послужных списках, «выполняли условие для по-
лучения» обыкновенного приза. Т. е. эти офицеры по результатам 
стрельбы тоже получали право быть награжденными, но количество 
призов было ограничено, поэтому они «уходили» к лучшим из луч-
ших или старшим в чине, а остальные офицеры, близкие или равные 
победителю в результатах стрельбы, могли рассчитывать на получе-
ние денег (как мы помним, и победитель тоже зачастую брал приз 
деньгами). 

На практике деньги получали далеко не все офицеры, «выполнив-
шие условия». Например, в 1894 г. в Туркестанском военном округе 
на состязательных стрельбах 63 (!) офицера показали результаты, да-
ющие право на получение обыкновенного приза. В заметке об этих 
стрельбах, опубликованной в журнале «Разведчик»41, названы фами-
лии трех лучших офицеров. Можно предположить, что только им и 
были присуждены призы. Награждение деньгами еще 60 человек не 
могло состояться просто потому, что не было предусмотрено никаки-
ми сметами. И такие ситуации возникали довольно часто.

С учетом вышеизложенного обратимся еще раз к надписям на 
призовом оружии Давыдовых.
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Как уже говорилось, револьвер с надписью «Л:-Г: Стр: бат. 
Императорской фамилiи капитану Давыдову» мог быть вручен 
С.Л.  Давыдову в период с 30 августа 1858 г. по 22 апреля 1861 г., ког-
да он состоял в чине капитана. Поскольку последние состязательные 
стрельбы в 1858 г. в Гвардейском корпусе были проведены 5 авгус-
та, период вручения револьвера можно ограничить датами 1 января 
1859 г. – 22 апреля 1861 г.

Данными об состязательных стрельбах в Гвардейском корпусе за 
1859 г. автор не располагает. В 1860 г. стрельбы проходили три раза: 
25 января, 7 мая и 25 июля.

Давыдов участвовал в состязательных стрельбах 25 июля, к кото-
рым подошел с 62-м предварительным результатом среди 76 участ-
ников. К сожалению, окончательный результат Давыдова в призовой 
стрельбе 25 июля пока выяснить не удалось. Известно, что в тот день 
76 участников разыграли 20 призов, в том числе 5 первых.

В надписи на револьвере нет слов «Императорский приз» и ука-
зания достоинства приза «1-й» или «2-й» (предположительно, на 
призах гвардейцев это должно было указываться с начала 1858 г., 
но фактически делалось далеко не всегда), изначально не был пре-
дусмотрен накладной знак в виде венка с императорским вензелем. 
Скорее всего, револьвер Давыдов получил в качестве приза за со-
стязания в стрельбе не среди офицеров всего Гвардейского корпуса, 
а среди офицеров своего стрелкового батальона Императорской фа-
милии.

В 1860-х гг. С.Л. Давыдов неоднократно участвовал в состязатель-
ных стрельбах офицеров Гвардейского корпуса, проводившихся три 
раза в год, и по крайней мере один раз, в период с 6 декабря 1864  г. 
до 5 марта 1868 г. был награжден Императорским призом – немец-
кой винтовкой, на прикладе которой кроме таблички с надписью: 
«Командир. Л. Гвар. стрел. бат. Импер. фам. флигел.-адъютан. 
Полковник. Давыдову» была укреплена также серебряная лента с 
надписью «За отличную стрельбу» и накладной серебряный знак в 
виде императорского вензеля A II в венке. Они, к сожалению, были 
утрачены в период эвакуации фондов музея во время Великой Оте-
чественной войны, но зафиксированы на фотографии предмета, 
сделанной в 1930-х гг. В оружейных фондах музея имеются еще две 
винтовки с накладными вензелевыми знаками, а также вензелевые 
призовые знаки капитана Генерального штаба Н.Н. Комарова, полу-
чившего 1- й Императорский приз за стрельбу в 1886 г.
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Отличным стрелком был и единственный сын С.Л. Давыдова  – 
Лев Сергеевич, который тоже получал призы за состязательную 
стрельбу из винтовок и револьверов. Его призовая немецкая винтовка 
производства фирмы «Зауэр и сын», модель «Телль III», безусловно 
была полковым призом, о чем свидетельствует надпись на щитике, 
укрепленном на прикладе: «Полковой призъ «Л. Гв. 4го Стр. Импе-
раторской фамилiи полка» изъ револьверовъ на скорость Полков-
нику Давыдову 20. IV. 1912 г.».

Что касается бельгийского пистолета – «Мартовского приза…» 
того же 1912 г., его статус можно уточнить только после того, как 
будет установлен список гвардейских офицеров, награжденных Им-
ператорскими призами в марте 1912 г. Отсутствие призового вензе-
левого знака на этом пистолете вполне объяснимо: с 1904 г. такие 
знаки крепились на ножнах офицерского холодного оружия42.

Призовое огнестрельное оружие второй половины XIX – начала 
ХХ в., сохранившееся в единичных экземплярах в собраниях круп-
ных российских музеев, а также в некоторых зарубежных частных 
коллекциях, сегодня представляет собой исключительную редкость. 
В полной мере это относится и к призовому оружию Императорских 
стрелков Давыдовых, знакомство с которым позволило приоткрыть 
новую страницу в практически не изученной истории состязатель-
ной стрельбы в русской армии.
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