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Полковые музеи воинских частей РИА стали новой стадией на пути музейно-экспо-
зиционного освоения предметов военного наследия в музейном фонде страны, а их воз-
никновение стало ответом новой эпохе не только в российском военном деле, но и в об-
щественном развитии. Военная реформа Д.А. Милютина (1816-1912) коренным образом
изменила структуру в армии. Уходили старые офицеры и старожилы-ветераны, уступая
место необстрелянному призывнику, не имеющему ничего общего с полковой семьёй и её
традициями[5]. Военная реорганизация поставила ряд внеочередных задач по налажива-
нию корпоративного воспитания в полку, сохранению полковых традиций и истории для
последующей передачи их будущим военнослужащим. Организация в 1884 г. офицерских
собраний в полках подготовила материальную базу для формирования будущих полковых
музеев, которые возникали как раз по инициативе офицерских корпусов. Эпоха Великих
реформ Александра II (1860-1870-е гг.) подготовила основу для создания войсковых му-
зеев. Но первые войсковые музеи появились уже при Александре III - на волне крупных
военных юбилеев (1880-90-е гг.). Существовали "образцовые" полковые музеи, на которые
ориентировались остальные войсковые части при создании своих музеев. Но стихийный и
массовый характер полковых музеев приводил к противоречивым и опасным последствиям
для музейных предметов. В начале XX в. явление полковых музеев охватило практически
всю Русскую армию. Особенно сильно музеи распространились в полках в 1900-10-е гг.
Музейные собрания пополнялись полковыми реликвиями, книгами, предметами обмунди-
рования и нумизматики. Художники-баталисты писали картины и полковые портреты на
заказ. В 1913 г. в Москве состоялся Съезд хранителей полковых музеев[27]. В результате
работы Съезда, был принят проект единого «Положения о полковых музеях»[7]. Самих
же полковых музеев к 1914 г. насчитывалось около 226[18].

Таким образом, основной предпосылкой возникновения полковых музеев стало со-
здание в полках офицерских собраний, сплочение офицеров частей, их широкая научно-
исследовательская и общественная деятельность. Огромная работа, проводившаяся рос-
сийскими офицерами по выявлению, учёту и сохранению многих старинных полковых
реликвий помогла сделать важный шаг к музеефикации полковых собраний. Искреннее
стремление офицеров и полковых командиров, на волне общего исторического интереса,
увековечить и передать новобранцам хронику многолетней истории полка, славной пол-
ковой семьи привело к появлению феномена войскового музея.
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