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Э ТОТ МАТЕРИАЛ продолжает и дополняет статисти
ческими и биографическими данными статью, написан

ную автором в 2017 г. и лишь совсем недавно опубликованную 
во втором сборнике Оружейной палаты Московского Кремля1. 
Исправлены также две существенные ошибки в информации 
о призах В. В. Андреева и общем количестве обладателей призов.

Напомним кратко предысторию появления фехтовальных со
стязаний на призы.

В 1855 г. Фехтовальная школа Отдельного гвардейского корпу
са, существовавшая с 1816 г., была преобразована в Фехтовально
гимнастический кадр Отдельного гвардейского корпуса (1855—
1861 гг.) с одногодичным сроком обучения для подготовки 
учителей фехтования и гимнастики, помещавшийся во дворе 
бывших Московских казарм у Семёновского моста.

Императорским указом от 25 октября 1855 г. в левом павильо
не Инженерного замка был учреждён Офицерский фехтовально
гимнастический зал Отдельного гвардейского корпуса, в котором 
постоянно совершенствовали свое мастерство офицеры — люби
тели фехтования. В 1857 г. по распоряжению штаба корпуса все 
офицеры гвардии состояли членами этого зала, с уплатой годо
вого взноса 1 р. 50 к., вычитавшихся из жалованья. Кроме того, 
из средств Государственного казначейства ежегодно выделялось 
1000 р. для найма учителей фехтования. Для управления залом 
и выделяемыми средствами первоначально были назначены из 
офицеров гвардии 5 членовраспорядителей. Впоследствии их 
число сокращалось, например, в 1866 г. членамираспорядите
лями Офицерского фехтовальногимнастического зала были 
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назначены штабскапитан л.гв. Преображенского полка Зубов, 
штабскапитан л.гв. Гатчинского полка Насветевич и поручик 
того же полка Столица2. С 1868 г. членовраспорядителей бы
ло двое.

Занятия проводились по будням с 3 до 5 часов пополудни. Их 
вели лучшие учителя фехтования того времени: Тарасов (отец), 
Гавеман, Луи Даве и др. На занятия стали допускаться и «стат
ские», в том числе студенты. Приезжали поупражняться в фех
товании даже великие князья: наследник цесаревич Николай 
Александрович, герцог Николай Максимилианович Лейх тен
бергский.

В праздничные дни проводились состязательные бои за денеж
ные призы (как тогда говорили, «составлялись пульки»), причем 
на результаты этих боев делались ставки в публике.

В 1859 г. членыраспорядители зала вошли в штаб Отдельного 
гвардейского корпуса с представлением об официальном учре
ждении между офицерами состязаний на призы. 11 апреля 1860 г. 
император утвердил правила состязаний между офицерами гвар
дии «в фехтовальном бое», а также выделение средств в размере 
600 р. ежегодно на изготовление призового оружия.

Своим приказом командир Отдельного гвардейского корпуса 
генераладъютант Плаутин довел повеление императора и пра
вила до войск гвардии, объявив, что «…его величеству благоу
годно, чтобы таковое состязание было произведено и в нынеш
нем году»3.

Несмотря на содержащееся в Указе пожелание о проведении 
первых состязаний «в нынешнем», то есть в 1860 г., впервые они 
состоялись в Петербурге только 9 января 1861 г. в присутствии 
императора. Тогда шесть офицеров гвардии завоевали 8 призов: 
1 первый и 3 вторых за бой на рапирах, первый и второй за бой 
на эспадронах, первый и второй за бой на штыках4. Победители 
сразу после окончания боёв были представлены императору и на
граждены призовым оружием, пожалованным лично его величе
ством.

В первые 10 лет на состязании присутствовал император или 
ктото из великих князей, впоследствии ктото из свитских гене
ралов. Даже если императора не было и призовое оружие вручал 
великий князь как командующий Отдельным гвардейским кор
пусом или генерал Свиты, приз всё равно вручался от имени им
ператора. В середине — второй половине 1860х гг. установилась 
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традиция личного вручения императором призов за фехтование 
и стрельбу офицерам во время летнего Красносельского лагер
ного сбора. В этот день, обычно воскресенье июля или начала ав
густа, не только вручались призы, но и проводились офицерские 
скачки, в том числе с 1872 г. знаменитый 4вёрстный стипльчез 
на Императорские призы, или Большая Красносельская скачка, 
так ярко описанная в «Анне Карениной».

Поэтому призовое холодное оружие неофициально стало на
зываться Императорским призом задолго до присвоения ему 
такого официального статуса в 1897 г., например, именовалось 
таким образом в некоторых отчётах о состязаниях, публиковав
шихся в газете «Русский инвалид».

Фехтовальные призы разыгрывались в Петербурге один 
или два раза в год, как правило, весной на Пасху и в декабре на 
Рождество или в январе; в 1865—1867 гг. состязания проходили 
в июле во время лагерного сбора в Красном Селе.

В августе 1870 г. были утверждены специальные знаки на 
призовое оружие за фехтовальный бой и разрешено употребле
ние оружия с призовыми знаками в строю5. Право украсить лич
ное холодное оружие этими знаками получили и те офицеры, 
которые завоевали призы раньше, в период с 9 января 1861 г. 
по 3 апреля 1870 г., когда 59 офицерам было вручено 78 единиц 
холодного оружия с соответствующими надписями на клинках 
(ил. 1—5).

Большинство призёров продолжило службу и после 1870 г. Кто 
из них после введения призовых знаков заказывал их для крепле
ния на ранее полученном призовом оружии, установить не пред
ставляется возможным. Некоторые офицеры могли оставить 
призы, полученные в 1860х гг., для хранения без изменений и за
казать новые экземпляры уже с призовыми знаками. Так, напри
мер, поступил полковник Кавалергардского полка Г. Ф. Менгден, 
который до 1870 г. получил в качестве фехтовальных призов че
тыре полагающиеся ему по роду службы кирасирских палаша 
с соответствующими надписями на клинках: 12 апреля 1861 г. 2й 
приз за бой на рапирах (ВИМАИВиВС ОЦИФ 109/171), 6 мар
та 1862 г. 1й приз за бой на эспадронах и 1й приз за бой на шты
ках, 12 апреля 1869 г. 1й приз за бой на рапирах6.

Из награждённых в 1860—х. гг. три офицера: Н. В. Черкас (2й 
приз — пехотная сабля — за бой на рапирах 12 апреля 1861 г.), 
И. Б. Шведер (1й приз — пехотная сабля — за бой на штыках 
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9 января 1861 г.) и Л. К. Эйлер 
(2й приз за бой на штыках 
9 января 1861 г. и 2й приз 
за бой на рапирах 12 апреля 
1861 г., т. е. две пехотных са
бли) — в 1862—1863 гг. выш
ли в отставку. Конногвардеец 
К. К. Кло ка чев (2й приз — 
кирасирский палаш — за 
бой на эспадронах 6 мар
та 1862 г.) в 1864 г. скончал
ся. Соответственно, призовое 
ору жие этих офицеров не име
ло специальных знаков, только 
надписи на клинках. В таком виде оно и должно было сохранять
ся у наследников. Кстати, Н. В. Черкас и Л. К. Эйлер награжда
лись и призовыми ружьями за стрельбу из винтовки.

Судьбу ещё четырёх офицеров, награждённых за фехтование 
пехотными саблями до введения призовых знаков, пока просле
дить не удалось. Это прапорщик л.гв. 1й артиллерийской брига
ды ГудимЛевкович (2й приз за бой на рапирах 9 января 1861 г.), 
поручик 26го пехотного Могилёвского полка Домашев (2й приз 
за бой на штыках 12 апреля 1865 г.), подпоручик 14го пехотно
го Олонецкого полка Останкевич (2й приз за бой на штыках 

Ил. 1. Знак 1-го приза, введённый в 1870 г.

Ил. 2. Знак 2-го приза, введённый 
в 1870 г.
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2 апреля 1864 г.) и поручик 2го гренадерского Ростовского пол
ка Самарин (2й приз за бой на штыках 24 июля 1866 г.).

Можно лишь предположить, что у офицеровпризёров, про
должавших службу после 1870 г., могло храниться не более 
двух—трёх десятков фехтовальных призов 1860х гг. без специ
альных призовых знаков.

В 1897 г. было утверждено новое положение о Петербургском 
офицерском фехтовальногимнастическом зале и новые «Пра
вила для состязаний офицеров в фехтовальном бое на призы», 
отличавшиеся более высокими требованиями и к уровню судей
ства, и к квалификации участников. В частности, теперь состяза
ния могли состояться только в том случае, если в боях на рапирах 

Ил. 3. Призовые знаки на эфесе офицерского кирасирского палаша

Ил. 4. Призовые знаки на эфесах офицерского оружия: кавалерийской 
сабли, пехотной сабли и казачьей шашки



254

Кулинский А. Н.

было не менее трёх 
«конкурентов», а в бо
ях на эспадронах и шты
ках — не менее четырёх. 
Претенденты на первый 
приз выбывали из со
стязания, если проигры
вали бой не имеющему 
приза в данном виде ору
жия. Комитет судей уве
личился до 15 человек, 
причём состоял только 
из офицеров, имеющих 
Императорские призы 
за фехтование.

И самое главное — 
призы за фехтовальный бой получили официальный ста
тус Императорских7. В 1897 г. состяза
ния в Петербурге проводились один раз 
в апреле, а соответствующий приказ по во
енному ведомству вышел в октябре, поэто
му слово «Императорский» и император
ский вензель под короной должны были 
появиться на клинках призового оружия, 
выдававшегося в Петербурге, в 1898 г. На 
клинках первых призов вензель и надпись 
должны быть золотыми, на клинках вто
рых призов — серебряными. Призовые 
знаки и порядок их размещения на эфесах 
оставались прежнего образца 1870 г.

Новыми были особые призовые знаки 
«За бой на двух оружиях» (ил. 6) и «За 
бой на трёх оружиях», введённые в 1897 г. 
тем же приказом для офицеров, уже имев
ших приз (призы) за бой на какомлибо 
виде оружия и получивших приз за бой на 
другом виде оружия. Они выдавались вме
сте с деньгами, составлявшими стоимость 
нового приза, и должны были крепиться 
на ножнах холодного оружия. В приказе 

Ил. 5. Призовые знаки на эфесах 
офицерских казачьих шашек

Ил. 6. Знак «За бой 
на 2-х оружияхъ» 
для крепления на 
ножнах офицерского 
холодного оружия
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приведено лишь краткое описание знака, который должен был 
состоять из императорского вензеля под короной, окружённого 
лавровыми ветвями, с надписью «За бой на 2х оружияхъ» или 
«За бой на 3х оружияхъ». Знак за второй приз на втором виде 
оружия должен быть серебряным, за первый приз — серебряным 
позолоченным. Образцовый рисунок к приказу не прилагался. 
Очевидно поэтому под императорским вензелем подразумевал
ся только вензель царствующего императора Николая II, а его об
рамлением могли служить вместо двух лавровых ветвей лавровая 
и дубовая ветви (ВИМАИВиВС ОЦИФ 117/191).

О том, сколько офицеров могли иметь такие знаки, см. ниже 
в статистических данных.

22 июня 1895 г. было утверждено Положение о Варшавском 
военном фехтовальногимнастическом зале, в котором с 1896 г. 
один раз в год, в апреле или в мае, проводились состязания в фех
товании на трёх видах оружия офицеров Варшавского гвар
дейского отряда, армейских кавалерийских полков и штабов8. 
Правила проведения состязаний, выдачи призов и их внешний 
вид были почти такие же, как в Петербурге, но были и отличия. 
Вторые призы в Варшаве были названы обыкновенными, одна
ко это название не закрепилось и использовалось только один 
раз в 1897 г. в приказе, объявившем итоги состязаний 26 апреля 
в Варшавском зале. В нём под обыкновенными призами подра
зумевались не серебряные вещи стоимостью до 150 р., а именно 
вторые призы (холодное оружие), которые тогда завоевали три 
офицера: хорунжий Донского казачьего полка № 15 Н. Д. Войнов 
в бою на эспадронах, хорунжий Донского казачьего полка № 9 
И. Е. Кирсанов в бою на рапирах и сотник Донского казачьего 
полка № 4 Д. К. Писарев в бою на эспадронах9.

В Варшаве допускалось повторное награждение вторыми при
зами за бой на одном и том же виде оружия. Поэтому, например, 
на состязаниях в Варшавском военном фехтовальногимнастиче
ском зале П. И. Лепарский дважды получил второй приз за бой 
на эспадронах.

В том же Варшавском военном фехтовальногимнастическом 
зале военный юрист С. Г. Явленский дважды был награждён пер
вым призом за бой на рапирах в 1899 и 1913 гг., а корнет 15го дра
гунского Александрийского полка Яковлев дважды был награ
ждён первым призом за бой на саблях в 1907 и 1908 гг., что явно 
противоречило правилам. Возможно, Комитет судей не посчитал 
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это нарушением по той причине, что Явленскому и Яковлеву 
в первый раз были присуждены просто первые призы, а во вто
рой раз — имеющие уже новый статус — первые Императорские 
призы.

После учреждения фехтовальных боев на призы в Варшаве 
у офицеров появилась возможность участвовать в состязаниях 
в двух городах, поскольку состязания в столице и в Варшаве бы
ли специально разнесены по времени. В Петербурге и в Варшаве 
призы завоёвывали 4 офицера: К. И. Козеровский, А. Л. Носович, 
Д. В. Фельдман и А. Н. Шкилев. Краткие биографические сведе
ния о них приведены ниже.

Варшавские призы за фехтовальный бой получили статус 
Императорских 23 ноября 1907 г.10 В 1907 г. состязания в Варшаве 
проводились в мае, а соответствующий приказ по военному ве
домству вышел в ноябре, поэтому слово «Императорский» и им
ператорский вензель под короной должны были появиться на 
клинках призового оружия, выдававшегося в Варшаве, только 
в следующем 1908 г.

В последний раз правила размещения призовых знаков за фех
товальный бой были изменены 9 января 1910 г. в связи с введени
ем новых образцов эфесов офицерского холодного оружия с им
ператорским вензелем11. Призовой знак в виде серебряной ленты 
переместился на ножны холодного оружия (ил. 7).

В дальнейшем до начала Первой мировой войны, когда со
стязания на Императорские призы в фехтовании прекратились, 
правила размещения призовых знаков и их внешний вид не из
менялись.

К настоящему времени удалось выявить фамилии практиче
ски всех обладателей призов за фехтовальный бой, точные даты 
проведения состязаний и получения призов. В общей сложности 
с января 1861 г. по весну 1914 г. призами за фехтовальный бой 
в Петербурге и Варшаве (с 1896 г.) были награждены 278 офи
церов, в том числе ротмистр болгарской армии Драганов, полу
чивший в 1889 г. 2й приз за бой на эспадронах. Но фактически 
существовавшего офицерского холодного оружия с призовыми 
знаками за фехтование было несколько больше.

Вопервых, многие офицеры получали по несколько при
зов, например, в период с 9 января 1861 г. по 21 апреля 1897 г. 
в Петербурге и за два состязания в Варшаве 9 апреля 1896 г. 
и 26 апреля 1897 г. 168 офицеров получили 232 призовых 
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клинка. Начиная с 1898 г. вме
сто приза за бой на втором ору
жии должны были вручать
ся деньги, но это правило, 
видимо, соблюдалось далеко 
не всегда, что подтверждается, 
например, сведениями из со
ответствующих приказов и пу
бликаций в газете «Русский ин
валид» о призах офицера л.гв. 
Уральского казачьего эскадрона 
В. Г. Хорошхина, который три
жды — в 1894, 1896 и 1900 гг. — 
получал за победы в состязани
ях шашки12. Вообще призовые 
деньги награждённый офицер 
вполне мог потратить на заказ 
клинка с соответствующей над
писью.

Вовторых, призёры, имев
шие по роду службы право на 
ношение при разных формах 
одежды двух или даже трёх ви
дов оружия, или при перемене 
рода службы, могли иметь два 
или три экземпляра холодного 
оружия разных образцов с при
зовыми знаками: шашку и са
блю; шашку и палаш; палаш, 
шпагу и шашку (в четырёх пол
ках гвардейской тяжёлой кава
лерии).

Наконец, награждённые мо
гли хранить оружие отменён
ного образца с призовыми зна
ками.

Изучение надписей на клин
ках сохранившегося в музе
ях призового оружия пока
зывает, что довольно простые 

Ил. 7. Размещение призовых 
знаков на эфесе и ножнах 
офицерского холодного оружия 
с 1910 г.
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правила их нанесения, содержавшиеся в соответствующих прика
зах и приведённые выше, трактовались весьма широко. Надпись 
могла наноситься как на плоскости клинка, так и на обухе трав
лением или простой гравировкой без инкрустации серебром или 
золотом, как, например, на изготовленном в Толедо украшенном 
испанском клинке кирасирского палаша, вручённого вышеупомя
нутому Г. Ф. Менгдену 12 апреля 1861 г.13

Автору статьи известны по крайней мере ещё два фехто
вальных приза 1860х гг., у которых надпись о награждении на
несена на обухе украшенных иностранных клинков. Один из 
них, принадлежавший И. А. Будбергу (1838—1878) хранит
ся в Государственном Эрмитаже: на обухе украшенного клинка 
немецкого производства травлением нанесена надпись «Призь 
Л.гв. Финл. п. подпор. Будбергу за состязанiя на рапирахъ 6 мар
та 1862 г.». Другой клинок, прорезной испанского изготовления, 
имеет на обухе надпись, вырезанную печатными буквами, сви
детельствующую о награждении призом за фехтовальный бой 
в 1865 г.

Судя по всему, в 1860х гг. в качестве фехтовальных призов ис
пользовали оружие с украшенными клинками иностранного про
изводства, у которых место для надписи о награждении остава
лось только на обухе. Да и чисто технически украсить клинок 
инкрустированной надписью сразу в день проведения состяза
ний после их завершения было просто невозможно. Не исключе
но, что впоследствии награждённые призами могли заказывать 
себе клинки уже с инкрустированными на плоскости надписями 
или получать их в подарок.

В качестве примера можно привести призовую саблю 
А. А. Насветевича (ВИМАИВиВС ОЦИФ 114/467), опублико
ванную в книге «Русские именные клинки»14. На ее украшенном 
прорезном клинке, изготовленном в Толедо в 1860 (!) г., насече
ны надписи «Первый призъ Л:Гв:Гатчинскаго полка шт:капитану 
Насветевичу 24го ИЮЛЯ 1866 ГОДА, ЛАГЕРЬ ПОДЪ КРАСНЫМ 
СЕЛОМЪ», «За состязание въ фехтовальномъ бое на рапирахъ 
въ Высочайшемъ присутствии». На клинке имеется также изо
бражение грифона — основной геральдической фигуры герба 
Романовых. Вероятно, клинок был заказан в Толедо еще в 1860 г. 
императором или кемто из великих князей. Через шесть лет 
Насветевич, в это время уже довольно близкий к царской семье 
гвардейский офицер, завоевал первый приз в фехтовальном бою 
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в присутствии императора. 24 июля 1866 г. в день состязаний, 
клинок, разумеется, не мог быть дополнительно украшен соответ
ствующими надписями. Это было сделано позднее, скорее всего, 
после введения специальных призовых знаков в 1870 г., и сабля 
с пространными надписями, не предусмотренными правилами, 
была подарена императором Насветевичу. Впоследствии, после 
награждения Насветевича золотым оружием в 1878 г., клинок 
был перемонтирован с новым вызолоченным эфесом.

Еще один пример дарения призового оружия привёден в пол
ковой истории 51го пехотного Литовского полка15. В фехтоваль
ных состязаниях на призы, состоявшихся 21 апреля 1875 г., пра
порщик этого полка А. П. Петрович завоевал 2й приз в бою на 
штыках и вскоре получил от офицеров полка в подарок саблю 
с лентой «За фехтовальный бой» на головке эфеса и надписью 
на клинке «золотыми славянскими буквами»: Призъ 51-го пѣ хот-
наго Литовскаго полка прапорщику Петровичу за состязаніе на 
штыкахъ Апрѣ ля 21-го дня 1875 года. В 1876 г. Петрович был 
произведён в штабскапитаны, взял длительный отпуск и отпра
вился добровольцем в Сербию. После начала русскотурецкой 
войны вновь поступил на военную службу уже в 54й пехотный 
Минский полк. Погиб сразу после переправы через Дунай 15 ию
ня 1877 г. В 1894 г. призовая сабля Петровича была найдена ры
баками и по распоряжению болгарского правительства передана 
в Россию, с 1895 г. хранилась в офицерском собрании 51го пе
хотного Литовского полка в особой витрине.

Теперь перейдём к статистике награждений и определению 
редкости холодного оружия с призовыми знаками. Именно эти 
данные представляют наибольший интерес для музейных работ
ников, экспертоворужиеведов, коллекционеров, операторов ан
тикварного рынка.

В содержащихся ниже биографических справках для кратко
сти призы за фехтование и стрельбу именуются следующим обра
зом, независимо от года вручения: ИП — Императорский приз 
за фехтование, ИПВ — Императорский приз за стрельбу из вин
товки, ИПР — Императорский приз за стрельбу из револьвера. 
В справках указаны даты награждения призами за фехтование, 
благодаря этому легко определяется период, в который награ
ждённый имел право на ношение знаков «За бой на трёх ору
жиях» или «За бой на двух оружиях». Приведены также выяв
ленные к настоящему времени сведения о призах, полученных 
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в различных спортивных состязаниях и на офицерских скач
ках, данные о наличии у призёров наградного оружия: золотого, 
Георгиевского и ордена Св. Анны 4 ст.

Все сведения о призах и наградах извлечены из «Приказов…», 
«Приказаний…» и «Особых приказаний…» за 1856—1914 гг., от
чётов, печатавшихся в газетах «Русский инвалид» и «Варшавский 
дневник», спортивной прессы начала ХХ в. Объём статьи про
сто не позволяет привести все ссылки на соответствующие доку
менты, они обязательно будут включены в готовящееся издание 
«Лучшие фехтовальщики русской армии 1861—1914 гг. История. 
Призы. Биографии».

Холодное оружие с призовыми знаками, без сомнения, вызы
вает особый интерес у любого коллекционера или эксперта, од
нако для определения его подлинности надо не только иметь 
большой опыт работы с предметами, но и чётко понимать, суще
ствовали ли вообще такие предметы и в каком количестве, на
сколько велика вероятность встретить такой предмет в коллек
ционной или экспертной практике.

Для начала попробуем выяснить, сколько офицеров в русской 
армии имели право на ношение на ножнах холодного оружия зна
ка «За бой на трёх оружиях», введенного в 1897 г.

Формально офицер, многократно участвовавший в призовых 
фехтовальных состязаниях, за всю карьеру мог получить не бо
лее 6 призов — по правилам первый и второй в каждом из трёх 
видов оружия.

Офицеров, получивших 6 фехтовальных призов, в русской ар
мии было всего трое:

Лазарев Борис Петрович (1882—1938) — офицер Гвардейской 
конной артиллерии. 23 февраля 1904 г. — 2й ИП за бой на шты
ках, 21 декабря 1905 г. — 2й ИП за бой на эспадронах, 21 апре
ля 1906 г. — 2й ИП за бой на рапирах и 1й ИП за бой на шты
ках, 12 апреля 1907 г. — 1й ИП за бой на рапирах и 1й ИП на 
бой на эспадронах. В феврале—марте 1904 г. на Всероссийском 
любительском спортивном чемпионате завоевал 2й приз (боль
шую серебряную медаль) в фехтовании на эспадронах и 3й приз 
(малую серебряную медаль) в фехтовании на рапирах. 20 июля 
1904 г. в Красном Селе выиграл окружную скачку на призы во
енного министерства, 8вёрстный охотничий пробег и 1вёрст
ную гладкую скачку, получил 2й приз за 2вёрстный стипльчез. 
6 августа 1904 г. в Красном Селе получил 2й приз за 3вёрстную 
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скачку с препятствиями, 3й приз за большую 4вёрстную скач
ку с препятствиями на Императорские призы. В чине поручика 
Гвардейской конноартиллерийской бригады 8 февраля 1907 г. 
командирован в г. Гаагу на международный военный фехтоваль
ный турнир и награждён: 9м призом (из 9 участников) — брон
зовым кубком за бой на рапирах; малым бронзовым кубком за 
групповой бой на саблях; малым бронзовым кубком за группо
вой бой на рапирах. В феврале 1908 г. на Всероссийском люби
тельском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 1й приз 
в фехтовании на рапирах и 2й приз в фехтовании на эспадронах. 
9 апреля 1909 г. на Всероссийском любительском спортивном 
чемпионате в Петербурге завоевал 1й приз — малую золотую ме
даль — в фехтовании на эспадронах; также 1й приз — большую 
золотую медаль — в фехтовании на рапирах и звание чемпиона 
России, поскольку и в прошлом году он был первым в этой дис
циплине. Среди боевых наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость» (1915) и Георгиевское оружие (1915).

Мордовин Александр Павлович (1873—1938) — офицер л.гв. 
Павловского полка. 29 апреля 1898 г. — 2й ИП за бой на эспа
дронах и 2й ИП за бой на штыках, 24 апреля 1899 г. — 1й ИП 
за бой на штыках, 26 января 1900 г. — 1й ИП за бой на эспадро
нах, 4 мая 1903 г. — 2й ИП за бой на рапирах, 27 апреля 1905 г. — 
1й ИП за бой на рапирах. Отличный стрелок, имел 1 первый 
и 4 вторых ИПВ, дважды выполнял условие для получения 
Императорского приза за стрельбу. На любительском атлетиче
ском чемпионате в Петербурге в апреле 1900 г. занял 1е место 
в фехтовании на эспадронах. В марте 1903 г. на Всероссийском 
любительском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 
2й приз (большую серебряную медаль) в фехтовании на рапи
рах. В феврале—марте 1904 г. на Всероссийском любительском 
спортивном чемпионате в Петербурге завоевал большую зо
лотую медаль и звание чемпиона в фехтовании на эспадронах, 
а также 1й приз (малую золотую медаль) в фехтовании на рапи
рах. В феврале 1905 г. на Всероссийском любительском спортив
ном чемпионате в Петербурге завоевал большие золотые медали 
и звание чемпиона в фехтовании на рапирах и эспадронах. 8 фев
раля 1907 г. командирован в г. Гаагу на международный военный 
фехтовальный турнир и награждён малым бронзовым кубком за 
групповой бой на саблях. В 1912 возглавлял российскую делега
цию на играх 5й Олимпиады в Стокгольме.
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Из приведённых выше биографических справок Б. П. Лазарева 
и А. П. Мордовина следует, что они имели по два приза (первый 
и второй) в каждом из трёх видов оружия, как и предусматрива
лось правилами.

Что же касается третьего обладателя шести фехтовальных 
призов В. В. Андреева, то, согласно уточнённым сведениям из 
Приказаний войскам Варшавского военного округа и отчётов 
в прессе (газеты «Варшавский дневник», «Русский инвалид»), 
он получал призы за фехтование в такой последовательности:

30 апреля 1901 г. — 2й приз за бой на саблях — шашка;
30 апреля 1903 г. — 1й приз за бой на саблях;
17 мая 1907 г. — 1й приз за бой на рапирах;
19 (20—21?) мая 1908 г. — 1й Императорский приз за бой на 

саблях и 2й Императорский приз за бой на рапирах;
31 мая 1913 г. — 1й Императорский приз за бой на рапирах.
То есть, Андреев трижды награждался за бои на саблях и три

жды за бои на рапирах, за фехтование на штыках призов не по
лучал и, таким образом, имел право только на ношение знака «За 
бой на двух оружиях».

Право на ношение знака «За бой на трёх оружиях», разумеется, 
имели и те офицеры, которые завоевали 5 призов за фехтоваль
ный бой и состояли в военной службе после 1897 г.:

Артемьев Петр Васильевич (1863—?) — офицер л.гв. 
Гренадерского полка. 3 мая 1890 г. — 2й ИП за бой на эспадронах, 
1 мая 1891 г. — 1й ИП за бой на эспадронах, 23 апреля 1892 г. — 
2й ИП за бой на рапирах и 2й ИП за бой на штыках, 15 апре
ля 1893 г. — 1й ИП за бой на штыках. Отличный стрелок, имел 
1 первый ИПР и 1 первый ИПВ, 5 раз выполнял условие для по
лучения Императорского приза за стрельбу из винтовки.

Сакирич Георгий Павлович (?—1942) — офицеринструк
тор Главной гимнастическофехтовальной школы в Петербурге. 
30 апреля 1910 г. — 2й ИП за бой на штыках, 1 мая 1910 г. — 2й 
ИП за бой на эспадронах, 27 или 28 апреля 1912 г. — 1й ИП за 
бой на штыках, 21 или 22 декабря 1912 г. — 2й ИП за бой на ра
пирах, 25 апреля 1913 г. — 1й ИП за бой на рапирах. Дважды вы
полнял условие для получения Императорского приза за стрель
бу из револьвера. 30 июля 1910 г. на турнире ГГФШ завоевал 
золотую медаль в фехтовании на эспадронах, серебряную медаль 
в фехтовании на штыках. Член сборной команды России по фех
тованию на Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал 
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в состязаниях на саблях. 4—15 февраля 1913 г. на состязани
ях офицеровфехтовальщиков в Петербурге завоевал 2й приз 
в фехтовании на эспадронах. 4 апреля 1913 г. на турнире спор
тивных обществ и ГГФШ в Петербурге занял 4е место в боях 
на эспадронах, 2е место в боях на штыках и 2е место в боях на 
рапирах. В 1913 г. на Российской Олимпиаде в Киеве завоевал 
первое место в личных соревнованиях на рапирах и эспадронах, 
второе место — на саблях и ружьях; также был награждён специ
альным призом члена Киевского олимпийского комитета графа 
А. Н. Тышкевича за бой на рапирах. 4 октября 1913 г. в Риге на 
турнире Рижского спортивного общества «Унион» завоевал 1й 
приз — бронзовую императорскую медаль — в бою на рапирах 
и 2й приз — жетон — в бою на эспадронах. 1 февраля 1914 г. на 
фехтовальном турнире в Петербурге завоевал 2й приз в фехто
вании на эспадронах, 3 февраля — 1й приз в фехтовании на шпа
гах. 3 марта 1914 г. на турнире ГГФШ занял 3е место в фехтова
нии на саблях. 19 марта 1914 г. на состязаниях в Петербурге занял 
1е места в состязаниях на рапирах, шпагах и саблях. Среди бое
вых наград имел орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» 
(1915).

Тюнегов 1-й Алексей Александрович (1853—1918) — офицер 
кадрового батальона л.гв. Резервного пехотного полка. 3 апреля 
1880 г. — 2й ИП за бой на рапирах, 28 января 1881 г. — 1й ИП 
за бой на рапирах и 2й ИП за бой на штыках, 27 апреля 1882 г. — 
1й ИП за бой на штыках, 26 апреля 1883 г. — 2й ИП за бой на па
лашах. Отличный стрелок, имел 2 первых и 2 вторых ИПВ, 1 пер
вый ИПР. С 1901 г. генералмайор. В 1907 г вышел в отставку. 
Последний председатель Псковского общества любителей спор
та. Расстрелян красными в Пскове в ночь с 30 ноября на 1 дека
бря 1918 г.

Шкилев Александр Николаевич (1889—1914) — офицер 24го 
пехотного Симбирского полка. На состязаниях 28—30 апреля 
1911 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на саблях, на состязаниях 27—
28 апреля 1912 г. в Петербурге — 1й ИП за бой на эспадронах, 
17 апреля 1914 г. в Петербурге — 2й ИП за бой на рапирах, на со
стязаниях 29 апреля — 1 мая 1914 г. в Варшаве — 1й ИП за бой 
на рапирах и 2й ИП за бой на штыках. В 1912 г. член сборной 
команды России по фехтованию на Олимпиаде в Стокгольме. 
В марте 1913 г. на Всероссийском любительском спортивном 
чемпионате в Петербурге завоевал 1й приз — большую золотую 



264

Кулинский А. Н.

медаль — в фехтовании на эспадронах и звание чемпиона России. 
В 1913 г. на Российской Олимпиаде в Киеве завоевал первое ме
сто в личных соревнованиях на саблях, второе место — на рапи
рах и эспадронах; также был награждён специальным призом 
Киевского городского общественного управления за отличное 
владение саблей. 25—27 февраля 1914 г. на Всероссийском чем
пионате по фехтованию в Петербурге завоевал 2й приз (боль
шую серебряную медаль) в фехтовании на рапирах и большую 
золотую медаль и звание чемпиона России в фехтовании на са
блях. В 1914 г. на 2й Российской Олимпиаде в Риге завоевал 
первое место в личных соревнованиях на рапирах и эспадро
нах. Геройски погиб в августовских боях в Восточной Пруссии. 
Зарубил шашкой в бою нескольких немецких солдат, был убит 
ударом тесака в затылок. Найден на поле боя с окровавленной 
шашкой в руке.

Среди тех, кто имел 4 фехтовальных приза, также были те, кто 
побеждал в состязаниях на трёх видах оружия:

Столица Сергей Константинович (1870—?) — офицер л.гв. 
Егерского полка. 16 апреля 1896 г. — 2й ИП за бой на рапи
рах, 29 апреля 1898 г. — 1й ИП за бой на рапирах, 14 января 
1899 г. — 2й ИП за бой на эспадронах, 26 января 1900 г. — за 
бой на штыках. Отличный стрелок, 5 раз выполнял условие для 
получения Императорского приза за стрельбу из винтовки. На 
состязаниях СанктПетербургского атлетического общества 
28 января 1901 г. занял 3е место в боях на рапирах и 2е место 
в боях на эспадронах.

Менгден Георгий Федорович (1836—1902) — офицер 
Кавалергардского полка. 12 апреля 1861 г. — 2й ИП за бой на 
рапирах, 6 марта 1862 г. — 1й ИП за бой на эспадронах и 1й ИП 
за бой на штыках, 12 апреля 1869 г. — 1й ИП за бой на рапирах. 
С 1891 г. генераллейтенант.

Хвастунов Сергей Спиридонович (1852—1904) — офицер 
л.гв. Московского полка. 3 апреля 1880 г. — 2й ИП за бой на ра
пирах и 2й ИП за бой на штыках, 27 апреля 1882 г. — 1й ИП 
за бой на палашах, 29 апреля 1885 г. — 1й ИП за бой на рапи
рах. В чине полковника, командира 1го ВосточноСибирского 
стрелкового полка погиб в бою во время русскояпонской войны. 
Среди боевых наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За хра
брость» (1878).
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Были еще два офицера, имевшие призы во всех трёх видах 
оружия — В. Э. Сакс (1838—?) и М. К. Тимирязев (?—?), но Сакс 
еще в 1880 г. вышел в отставку, а Тимирязев к 1896 г. уже состоял 
в гражданской службе.

Таким образом, установлено, что только 9 офицеров, фами
лии которых указаны выше, являлись обладателями знака «За 
бой на трёх оружиях», являющегося, вероятно, самым редким 
призовым знаком, носившимся на ножнах холодного оружия. 
Следует иметь в виду, что П. В. Артемьев, А. А. Тюнегов 1й, 
Г. Ф. Менг ден и С. С. Хвастунов в 1897 г. сразу получили пра
во на знак «За бой на 3х оружиях», четыре офицера в опреде
лённые, весьма короткие периоды времени имели право на знак 
«За бой на 2х оружиях»:

Б. П. Лазарев — с 23 февраля 1904 г. по 26 апреля 1906 г.;
А. П. Мордовин — с 29 апреля 1898 г. по 26 января 1900 г.;
Г. П. Сакирич — с 1 мая 1910 г. по 22 декабря 1912 г.;
С. К. Столица — с 14 января 1899 г. по 26 января 1900 г.
Что же касается А. Н. Шкилева, то он в апреле 1914 г. в тече

ние двух недель в Петербурге и Варшаве завоевал призы во вто
ром (рапиры) и третьем (штыки) видах оружия и, получив знак 
«За бой на 2х оружиях» 17 апреля, вряд ли успел им воспользо
ваться.

Право на ношение знака «За бой на 2х оружиях» в период 
с октября 1897 г. до 1917 г. имели еще 32 офицера, для которых 
такой результат стал высшим достижением.

Андреев Владимир Владимирович (1878—1940) — офи
цер л.гв. Волынского полка. Право на позолоченный знак 
с 17 мая 1907 г. Отличный стрелок, имел один первый ИПВ. 
На Всероссийском любительском атлетическом чемпионате 
в Петербурге в апреле 1900 г. занял 3е место в фехтовании на ра
пирах. На Всероссийском любительском атлетическом чемпиона
те в Петербурге в апреле 1901 г. получил 4й приз в фехтовании 
на рапирах. В феврале 1907 г. командирован в г. Гаагу на между
народный военный фехтовальный турнир, где награжден 5м при
зом (из 12 участников) — серебряным кубком за бой на саблях. 
Член сборной команды России по фехтованию на Олимпийских 
играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал в состязаниях на саблях.

Арсеньев Борис Николаевич (1888—?) — офицер 19го мор
тирного артиллерийского дивизиона. На состязаниях 27—
28 апреля 1912 г. — 2й ИП за бой на эспадронах, 25 апреля 
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1913 г. — 2й ИП за бой на рапирах и право на серебряный знак. 
Член сборной команды России по фехтованию на Олимпийских 
играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал в состязаниях на са
блях. 4 апреля 1913 г. на турнире спортивных обществ и ГГФШ 
в Петербурге занял 2е место в боях на эспадронах. В составе ко
манды ГГФШ 4 октября 1913 г. в Риге на турнире Рижского спор
тивного общества «Унион» завоевал 3й приз — жетон — в бою 
на эспадронах. 25 ноября 1913 г. на состязаниях офицеровфехто
вальщиков в Петербурге завоевал 1й приз в фехтовании на эспа
дронах. 1 февраля 1914 г. на фехтовальном турнире в Петербурге 
завоевал 3й приз в фехтовании на эспадронах. Среди боевых на
град орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1915).

Балутин Ростислав Неофитович (?—?) — офицер 18й артил
лерийской бригады. 1 мая 1912 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на 
саблях, 1 мая 1914 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на рапирах и пра
во на серебряный знак. Имел орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За 
храбрость» (1914).

Бочманов Дмитрий Семенович (1883—1919) — офицер 
Выборгской крепостной артиллерии. 20 апреля 1909 г. — 2й ИП 
за бой на саблях и 2й ИП за бой на штыках, право на серебря
ный знак.

Вяткин Дмитрий Всеволодович (1891—1915) — офицер л.гв. 
Павловского полка. 27 апреля 1912 г. — 2й ИП за бой на рапи
рах, 26 апреля 1913 г. — 2й ИП за бой на штыках и право на се
ребряный знак. 4 апреля 1913 г. на турнире спортивных обществ 
и ГГФШ в Петербурге занял 4е место в боях на шпагах. В апреле 
1913 г. на Всероссийском любительском спортивном чемпионате 
в Петербурге завоевал 1й приз — малую золотую медаль в фех
товании на рапирах. Участвовал в первой российской Олимпиаде, 
проходившей 23—24 августа 1913 г. в Киеве, и занял третье место 
в фехтовании на ружьях. 21 ноября 1913 г. на состязаниях офице
ровфехтовальщиков в Петербурге завоевал 1й приз в фехтова
нии на рапирах. Среди боевых наград орден Св. Анны 4 ст. с над
писью «За храбрость» (1914). Георгиевским оружием награжден 
посмертно 15.01.1917 г.

Гибер-фон-Грейфенфельс Аполлон Адольфович (1887—
?) — офицер 7го драгунского Кинбурнского полка. 1 мая 1910 г. 
в Варшаве — 2й ИП за бой на саблях, 1 мая 1912 г. в Варшаве — 
1й ИП за бой на саблях, 2й ИП за бой на рапирах и право на се
ребряный знак, на состязаниях 29—31 мая 1913 г. в Варшаве — 1й 
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ИП за бой на рапирах, право на позолоченный знак. В составе 
российской спортивной делегации участвовал в Олимпийских 
играх 1912 г. Соревновался в индивидуальном турнире по фех
тованию на сабле, дошёл до полуфинала, где занял четвёртое ме
сто. В командных соревнованиях занял девятое место. Среди бо
евых наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».

Говорский Павел Ипполитович (1881—1918) — поручик 17й 
артиллерийской бригады. 2 мая 1909 г. в Варшаве — 1й ИП за 
бой на саблях, 1 мая 1910 г. — 2й ИП за бой на рапирах и пра
во на серебряный знак. Член сборной команды России по фехто
ванию на Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал 
в состязаниях на рапирах и шпагах.

Гордеев Георгий Григорьевич (1877—1918) — офицер Ураль
ского казачьего войска. 27 апреля 1905 г. — 2й ИП за бой на эспа
дронах, 21 апреля 1906 г. — 1й ИП за бой на эспадронах, 20 апре
ля 1909 г. — 2й ИП за бой на рапирах и право на серебряный знак. 
В феврале 1905 г. на Всероссийском любительском спортивном 
чемпионате в Петербурге завоевал 3й приз в фехтовании на эспа
дронах. В чине подъесаула л.гв. СводноКазачьего полка 8 фев
раля 1907 г. командирован в г. Гаагу на международный военный 
фехтовальный турнир, где награжден малым бронзовым кубком 
за групповой бой на саблях. 9 апреля 1909 г. на Всероссийском 
любительском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 
2й приз в фехтовании на рапирах. Среди боевых наград орден 
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость».

Греков Алексей Кириллович (1873—1918) — офицер 
Николаевского кавалерийского училища. 24 апреля 1899 г. — 2й 
ИП за бой на эспадронах, 30 января 1901 г. — 1й ИП за бой на 
эспадронах, 29 апреля 1902 г. — 2й ИП за бой на рапирах и пра
во на серебряный знак. В апреле 1902 г. на Всероссийском лю
бительском спортивном чемпионате завоевал 1й приз в фехто
вании на рапирах. Генерал от кавалерии. Среди боевых наград 
Георгиевское оружие (1915).

Демяник Александр Владимирович (1884—?) — офицер 
Николаевского кавалерийского училища. 19 декабря 1911 г. — 2й 
ИП за бой на рапирах, на состязаниях 21—22 декабря 1912 г. — 
2й ИП за бой на эспадронах и право на серебряный знак. Имел 
первый и второй ИПР. В марте 1911 г. на Всероссийском лю
бительском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 2й 
приз — большую серебряную медаль — в фехтовании на рапирах. 
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В апреле 1912 г. на чемпионате СанктПетербургского атлети
ческого общества в состязаниях по стрельбе завоевал 1й и 3й 
призы в стрельбе из пистолета, 4й приз в стрельбе из винтов
ки, 3й приз (жетон) и 2й приз (плакетку) в дуэльной стрельбе. 
4—15 февраля 1913 г. на состязаниях офицеровфехтовальщиков 
в Петербурге завоевал 2й приз в фехтовании на рапирах. 4 апре
ля 1913 г. на турнире спортивных обществ и ГГФШ в Петербурге 
занял 1е место в боях на шпагах. В марте или апреле 1913 г. 
на Всероссийском любительском спортивном чемпионате 
в Петербурге завоевал 4й приз — бронзовую медаль — в фехтова
нии на рапирах и 3й приз — малую серебряную медаль — в фех
товании на эспадронах. В чине подъесаула Николаевского кава
лерийского училища на олимпиаде в Риге в 1914 г. занял второе 
место в стрельбе из револьверов и автоматических пистолетов на 
50 м по мишени 50 см.

Дехтерёв Владимир Георгиевич (1879—?) — штабскапи
тан 16й артиллерийской бригады. 2 мая 1909 г. в Варшаве — 
2й ИП за бой на саблях, 1 мая 1910 г. в Варшаве — 1й ИП за 
бой на саблях, 2й ИП за бой на штыках и право на серебряный 
знак. 9 апреля 1909 г. на Всероссийском любительском спортив
ном чемпионате в Петербурге завоевал 3й приз в фехтовании 
на эспадронах. В марте 1910 г. на Всероссийском любительском 
спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 1й приз — малую 
золотую медаль — в фехтовании на эспадронах. Среди боевых 
наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1915) 
и Георгиевское оружие (1916).

Зеленский Михаил Михайлович (1866—?) — офицер л.гв. 
Сапёрного батальона. 29 апреля 1900 г. — 2й ИП за бой на шты
ках, 26 апреля 1901 г. — 2й ИП за бой на рапирах и право на сере
бряный знак. Имел второй ИПР. В 1899 г. на Всероссийском чем
пионате по стрельбе из пистолета (7 пуль, 16 метров) завоевал 
3й приз — малую серебряную медаль. В 1900 г. на Всероссийском 
чемпионате по стрельбе из пистолета (7 пуль, 16 метров) завоевал 
3й приз — малую серебряную медаль. В 1901 г. на Всероссийском 
чемпионате по стрельбе из пистолета (7 пуль, 16 метров) завоевал 
4й приз — бронзовую медаль. В апреле 1902 г. на Всероссийском 
любительском спортивном чемпионате завоевал 3й приз в фех
товании на рапирах.

Карелов Александр Александрович (1887—?) — хорунжий 
л.гв. Атаманского полка. 17 декабря 1908 г. — 2й ИП за бой на 



269

Офицерское холодное оружие с призовыми знаками за фехтование

эспадронах, 2й ИП за бой на штыках и право на серебряный 
знак. Имел первый ИПВ. Среди боевых наград орден Св. Анны 
4 ст. с надписью «За храбрость» (1915).

Киреев Александр Алексеевич (1833—1910) — штабсрот
мистр л.гв. Конного полка. 9 января 1861 г. — 1й ИП за бой 
на рапирах и 2й ИП за бой на эспадронах, 12 апреля 1861 г. — 
1й ИП за бой на эспадронах. Право на позолоченный знак 
с 1897 г. Генерал от кавалерии (1907). Принципиальный сторон
ник дуэли и общепризнанный знаток дуэльного этикета, в 1894—
1896 гг. разрабатывал дуэльный кодекс для армии, в 1908 г. ру
ководил знаменитой дуэлью двух генераллейтенантов А. Фока 
и К. Смирнова. Владелец большой коллекции холодного оружия.

Княжевич Дмитрий Максимович (1874—1918) — подполков
ник Генерального штаба. 12 апреля 1907 г. — 2й ИП за бой на 
эспадронах, 17 декабря 1908 г. — 2й ИП за бой на рапирах и пра
во на серебряный знак. Член сборной команды России по фех
тованию на Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участво
вал в состязаниях на рапире. Генералмайор (1915). Среди боевых 
наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1905), 
Георгиевское оружие (1917).

Козеровский Казимир Иосифович (?—?) — офицер армей
ской артиллерии. 1 мая 1910 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на са
блях, 18 апреля 1914 г. — 2й ИП за бой на штыках и право на 
серебряный знак. 25 ноября 1913 г. на состязаниях офицеров
фехтовальщиков в Петербурге завоевал 2й приз в фехтовании 
на эспадронах. 25—27 февраля 1914 г. на Всероссийском чемпи
онате по фехтованию в Петербурге завоевал 2й приз в фехтова
нии на саблях.

Костыгов Владимир Александрович (1877—?) — офицер 
Пажеского корпуса. 20 апреля 1909 г. — 2й ИП за бой на саблях, 
2й ИП за бой на штыках и право на серебряный знак.

Кузнецов Николай Никандрович (?—?) — штабсротмистр 
2го лейбгусарского Павлоградского полка. 30 апреля 1910 г. — 
2й ИП за бой на рапирах, 2й ИП за бой на эспадронах и пра
во на серебряный знак. В марте 1910 г. на Всероссийском лю
бительском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 2й 
приз — большую серебряную медаль — в фехтовании на эспадро
нах. 30 июля 1910 г. на турнире ГГФШ завоевал бронзовую ме
даль в фехтовании на эспадронах, серебряную медаль в фехтова
нии на рапирах. Член сборной команды России по фехтованию на 
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Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал в состяза
ниях на саблях. 4 апреля 1913 г. на турнире спортивных обществ 
и ГГФШ в Петербурге занял 3е место в боях на эспадронах.

Куницкий Александр-Мечислав Иосифович (1876—?) — офи
цер армейской кавалерии. 27 апреля 1905 г. — 2й ИП за бой на 
эспадронах, 30 апреля 1910 г. — 2й ИП за бой на рапирах и пра
во на серебряный знак. В 1908 г. участвовал также в состязани
ях на призы в Варшаве. 30 июля 1910 г. на турнире ГГФШ завое
вал серебряную медаль в фехтовании на эспадронах, серебряную 
медаль в фехтовании на рапирах. Среди боевых наград орден 
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1915).

Курбатов Иван Николаевич (?—?) — офицер Главной гимна
стическофехтовальной школы. На состязаниях 21—22 декабря 
1912 г. — 2й ИП за бой на штыках, 18 апреля 1914 г. — 2й ИП 
за бой на саблях и право на серебряный знак. 3 февраля 1914 г. на 
фехтовальном турнире в Петербурге завоевал 1й приз в фехто
вании на штыках.

Лепарский Пиюс Зиновьевич (?—?) — офицер армейской пе
хоты. 1 мая 1904 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на эспадронах, 
2 мая 1909 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на саблях, на состязани
ях 28—30 апреля 1911 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на рапирах 
и право на серебряный знак, 1 мая 1912 г. в Варшаве — 1й ИП за 
бой на саблях. Член сборной команды России по фехтованию на 
Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал в состяза
ниях на рапире.

Муфтий-Заде Исмаил Мурза (1841—1917) — офицер гвардей
ских казачьих войск. 2 апреля 1864 г. — 2й ИП за бой на эспадро
нах, 24 июля 1866 г. — 2й ИП за бой на штыках, в этот же день 
(!) завоевал 2й ИПВ. 20 апреля 1893 г. произведён в полковни
ки с увольнением от службы с мундиром (на это обращаем вни
мание) и пенсией. Право на серебряный знак с 1897 г.

Носович Анатолий Леонидович (1878—1968) — офицер л.гв. 
Уланского его величества полка. 15 января 1903 г. — 2й ИП за 
бой на эспадронах, на состязаниях 17—19 мая 1907 г. в Варшаве — 
1й ИП за бой на саблях, 2й ИП за бой на рапирах и право на се
ребряный знак. В феврале 1908 г. на Всероссийском любитель
ском спортивном чемпионате в Петербурге завоевал 3й приз 
в фехтовании на рапирах и 1й приз в фехтовании на эспадро
нах. Неоднократно брал первые призы в офицерских скачках. 
9 апреля 1909 г. на Всероссийском любительском спортивном 
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чемпионате в Петербурге завоевал 3й приз в фехтовании на ра
пирах. Среди боевых наград Георгиевское оружие (1916).

Переслени Модест Михайлович (1889—1938) — офицер л.гв. 
Волынского полка. 1 мая 1910 г. в Варшаве — 2й ИП за бой на 
штыках, на состязаниях 29—31 мая 1913 г. в Варшаве — 2й ИП за 
бой на саблях и право на серебряный знак. Среди боевых наград 
орден Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1915).

Субботин Владимир Федорович (1874—1937) — офицер ин
женерных войск. 14 января 1899 г. — 2й ИП за бой на шты
ках, 21 декабря 1905 г. — 1й ИП за бой на штыках, 21 декабря 
1907 г. — 2й ИП за бой на рапирах и право на серебряный знак. 
Генералмайор (1915).

Сутулов Александр Михайлович (1881—1958) — офицер 
Николаевского кавалерийского училища. 17 декабря 1908 г. — 
2й ИП за бой на эспадронах, 20 декабря 1909 г. — 1й ИП за 
бой на эспадронах, на состязаниях 25—26 апреля 1911 г. — 2й 
ИП за бой на рапирах и право на серебряный знак. 9 апреля 
1909 г. на Всероссийском любительском спортивном чемпиона
те в Петербурге завоевал 2й приз в фехтовании на эспадронах.

Фельдман Дмитрий Владимирович (1887—?) — офицер ар
мейской кавалерии. На состязаниях 28—30 апреля 1911 г. 
в Варшаве — 2й ИП за бой на саблях, 19 декабря 1913 г. — 2й 
ИП за бой на рапирах и право на серебряный знак. 4—15 февраля 
1913 г. на состязаниях офицеровфехтовальщиков в Петербурге 
завоевал 3й приз в фехтовании на эспадронах. 4 апреля 1913 г. на 
турнире спортивных обществ и ГГФШ в Петербурге занял 1е ме
сто в боях на эспадронах и 5е место в боях на рапирах. 21 ноября 
1913 г. на состязаниях офицеровфехтовальщиков в Петербурге 
завоевал 2й приз в фехтовании на шпагах. 31 января 1914 г. на 
фехтовальном турнире в Петербурге завоевал 3й приз в фехто
вании на рапирах. 3 марта 1914 г. на турнире ГГФШ завоевал 2й 
приз (пару шпаг) в фехтовании на саблях. 19 марта 1914 г. на со
стязаниях в Петербурге занял 3е место в боях на рапирах и на 
шпагах. Среди боевых наград орден Св. Анны 4 ст. с надписью 
«За храбрость».

Хорошхин Владимир Георгиевич (1863—1914) — офицер л.гв. 
Уральского казачьего эскадрона. 26 апреля 1894 г. — 2й ИП за 
бой на палашах, 16 апреля 1896 г. — 1й ИП за бой на эспадронах, 
26 января 1900 г. — 2й ИП за бой на рапирах и право на серебря
ный знак. Имел первый и второй ИПВ, три вторых ИПР.
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Шатилов Павел Николаевич (1881—1962) — хорунжий 
л.гв. Казачьего полка. 15 января 1903 г. — 2й ИП за бой на 
рапирах, 2й ИП за бой на штыках и право на серебряный 
знак. Генерал от кавалерии (1920). Среди боевых наград орден 
Св. Анны 4 ст. с надписью «За храбрость» (1904), Георгиевское 
оружие (1915).

Шведлер Василий Васильевич (1870—?) — штабскапитан 
Главного управления казачьих войск. 29 апреля 1902 г. — 2й 
ИП за бой на штыках, 15 января 1903 г. — 2й ИП за бой на эспа
дронах и право на серебряный знак, 4 мая 1903 г. — 1й ИП за 
бой на эспадронах, право на позолоченный знак. В апреле 1902 г. 
на Всероссийском любительском спортивном чемпионате за
воевал 1й приз в фехтовании на эспадронах. В марте 1903 г. на 
Всероссийском любительском спортивном чемпионате завоевал 
1й приз (большую золотую медаль) и звание чемпиона России 
в фехтовании на эспадронах.

Эристов Давид Евстафьевич (1843—1910) — князь, офицер 
гвардейской кавалерии. 11 марта 1863 г. — 2й ИП за бой на эспа
дронах, 2 апреля 1864 г. — 1й ИП за бой на эспадронах, 15 янва
ря 1872 г. — 2й ИП за бой на рапирах. Право на серебряный знак 
с 1897 г. Генерал от кавалерии (1906). Среди боевых наград золо
тая шашка с надписью «За храбрость» (1878).

Яковлев Анатолий Михайлович (1884—?) — офицер 15го 
драгунского Александрийского полка. На состязаниях 17—
19 мая 1907 г. в Варшаве — 1й ИП за бой на саблях, 21 мая 
1908 г. в Варшаве — 1й ИП за бой на саблях, 2 мая 1909 г. 
в Варшаве — 2й ИП за бой на рапирах и право на серебря
ный знак. Член сборной команды России по фехтованию на 
Олимпийских играх 1912 г. в Стокгольме, участвовал в состя
заниях на рапирах.

На основе приведённых выше данных о 41 обладателе знаков 
«За бой на двух оружиях» и «За бой на трёх оружиях» можно сде
лать следующие выводы:

1. Сочетание знака 1го Императорского приза на эфесе лич
ного холодного оружия и одного из этих знаков на ножнах бы
ло возможно только у 24 из них, причем вензель А II на знаке 
мог быть только у А. А. Тюнегова, Г. Ф. Менгдена, А. А. Киреева 
и Д. Е. Эрис това, вензель А III — только у П. В. Артемьева 
и С. С. Хвас ту нова, у остальных из этой группы на знаке был вен
зель Н II.
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2. Только четыре человека были отмечены так называемым 
двойным награждением оружием с надписью «За храбрость» — 
орденом Св. Анны 4 ст. и Георгиевским оружием. Это генерал
майор Д. М. Княжевич, генерал от кавалерии П. Н. Шатилов, 
полковник Б. П. Лазарев и подполковник В. Г. Дехтерёв, причем 
генералы имели только вторые Императорские призы, т. е. се
ребряные ленты с надписью «За фехтовальный бой», до 1910 г. 
на верхней втулке рукояти оружия, после 1910 г. — на ножнах. 
Генералмайор Княжевич погиб в боях с красными, а Шатилов 
в 1920 г. покинул Россию и вывез с собой личное оружие16. 
Обладатель шести призов Б. П. Лазарев, единственный (!) в рус
ской армии офицер, имевший оружие двойного награждения 
и знак «За бой на трёх оружиях», участвовал в Белом движении, 
затем служил в РККА. В 1938 г. был расстрелян в Ленинграде. 
Его оружие наверняка было изъято при аресте и, вероятно, 
бесследно исчезло. Как сложилась после революции судьба 
В. Г. Дехтерёва, выяснить не удалось. Но, пожалуй, можно счи
тать, что вероятность встретить холодное оружие так называе
мого двойного награждения с призовым знаком «За бой на трёх 
оружиях» или «За бой на двух оружиях» на ножнах практиче
ски стремится к нулю.

3. Среди остальных офицеров и генералов этой группы на
градным оружием были также отмечены: орденом Св. Анны 
4 ст. с надписью «За храбрость» 11 человек — Г. П. Сакирич, 
С. С. Хвастунов, Б. Н. Арсеньев, Р. Н. Балутин, Д. В. Вяткин, 
А. А. ГиберфонГрейфенфельс, Г. Г. Гордеев, А. А. Карелов, 
А. И. Куницкий, М. М. Переслени, Д. В. фон Фельдман; золотым 
оружием — только князь Д. Е. Эристов; Георгиевским оружи
ем, исключая штабскапитана Д. В. Вяткина, награждённого по
смертно, 2 человека — А. К. Греков и А. Л. Носович. Подчеркнём, 
что наличие знака 1го Императорского приза на вызолоченном 
эфесе с надписью «За храбрость», но без «георгиевского» деко
ра, и знака «За бой на двух оружиях» на ножнах было возможно 
только в период с ноября 1897 г. по июнь 1910 гг., и только у од
ного (!) человека в русской армии — генераллейтенанта, с 1906 г. 
генерала от кавалерии князя Д. Е. Эристова.

4. Несколько человек из этой группы были удостоены 
Императорских призов за стрельбу из винтовок и револьверов, 
поэтому имели право носить на ножнах холодного оружия еще 
и соответствующие специальные призовые знаки, введенные 
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в 1904 и 1906 г.17 Один из них, хорунжий, а затем подъесаул л.гв. 
Атаманского полка А. А. Карелов был единственным (!) офице
ром в русской армии, у которого личное холодное оружие со зна
ком ордена Св. Анны 4 ст. и надписью «За храбрость» на эфесе 
имело на ножнах знак «За бой на двух оружиях», а также знаки 
1го Императорского приза за стрельбу из винтовки.

В фехтовальных состязаниях на призы в 1870х — 1880 х гг. 
очень редко, но все же участвовали и морские офицеры, а один 
из них, мичман 8го флотского экипажа Балтийского флота 
Сергей Константинович Овчинников, 14 января 1883 г. завое
вал второй приз в состязаниях на рапирах18. Т. е., существовал, 
по крайней мере, один экземпляр морской офицерской сабли 
обр. 1855 г. с серебряной накладной лентой на планке рукояти 
с надписью «За фехтовальный бой» и с соответствующей над
писью на клинке.

Меньше всего первых фехтовальных призов — 25 — было по
лучено при Александре III, соответственно и знаков 1го приза 
с вензелем А III было изготовлено меньше, чем знаков с вензеля
ми А II и Н II.

К настоящему времени автору известны 19 сохранивших
ся экземпляров офицерского призового оружия за фехтование, 
имевшего неофициальный (до 1897) или официальный статус 
Императорских призов и принадлежавшего 18 установленным 
персонажам:

11 — в Военноисторическом музее артиллерии, инженер
ных войск и войск связи, опубликованы автором статьи в книге 
«Русские именные клинки». В музее имеются также: се ребряный 
знак 1го приза с датой «1870», изготовленный знамени
той петербургской мастерской П. А. Фокина (ВИМАИВиВС 
ОЦИФ 20/5642); серебряный знак «За бой на 2х оружиях» 
(ВИМАИВиВС ОЦИФ 117/191);

1 — в Государственном Эрмитаже (предполагается опублико
вать его в готовящейся книге «Лучшие фехтовальщики русской 
армии 1861—1914 гг. История. Призы. Биографии»);

1 — в Центральном музее Вооружённых сил в Москве (также 
предполагается опубликовать его в готовящейся книге);

1 — в музее л.гв. Казачьего полка в Курбевуа во Франции, опу
бликован в книге о холодном оружии донских казаков (см. при
меч. 16);
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5 — в частных коллекциях в России и СНГ, два из них при
надлежали одному человеку. Три из этих четырёх предметов опу
бликованы19. Особенно интересен приз, опубликованный в кни
ге «Шедевры и раритеты клинкового оружия…», хранившийся 
в довольно большой и известной частной коллекции в Санкт
Петербурге. Это оружие с прямым декорированным клинком 
немецкого производства и эфесом офицерской драгунской са
бли обр. 1841 г., на котором укреплён знак 1го приза за фехто
вальный бой с датой «1870». Надписи о награждении, позволя
ющей идентифицировать личность владельца, на клинке нет! 
Подлинность оружия и призового знака никогда не вызывали 
сомнений. Если это не так называемый демонстрационный эк
земпляр, который, например, предлагался в одном из петербург
ских магазинов офицерских вещей в качестве образца, то, зна
чит, принадлежал единственному офицеру, удостоенному 1го 
приза в 1870 г. — поручику 92го пехотного Печорского полка 
и Учебного пехотного батальона Е. К. Томилину, который был 
награждён 3 апреля 1870 г. за бой на эспадронах. Четыре других 
участника этих состязаний получили вторые призы в разных ви
дах оружия.

Известны еще хранящиеся в Государственном историческом 
музее 4 экземпляра со знаками 1х призов на эфесах, изготовлен
ные после 1881 г., вероятно, в качестве образцов для рассмотре
ния и предполагавшегося утверждения20.

Как уже говорилось, всего с января 1861 г. по весну 1914 г. 
призами за фехтовальный бой в СанктПетербурге и Варшаве (с 
1896 г.) были награждены 278 офицеров, всего завоёвано 465 при
зов. Количество фактически существовавшего офицерского хо
лодного оружия с призовыми знаками за фехтование вряд ли на
много превышало 600 единиц. Возможно, к упомянутым выше 
19 экземплярам добавятся еще несколько предметов из музейных 
и частных коллекций. Даже в таком случае это ничтожно малое 
число по сравнению, например, с традиционно считающимся ред
ким и высоко ценимым наградным оружием.

Приведённые выше статистическое данные, уникальность 
известных к настоящему времени 19 именных фехтовальных 
призов дают все основания отнести призовое оружие за фехто
вальные состязания 1861—1914 гг. к исключительно редким оте
чественным оружейным памятникам, культурным ценностям, 
имеющим особое значение.
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