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В СОБРАНИЯХ крупных военноисторических музеев,  
а также в частных коллекциях можно обнаружить образ

цы кортиков, которые по конструкции эфеса не отличаются от 
русского морского офицерского кортика обр. 1803 г., но имею
щие четырехгранный клинок, по форме и размерам близкий  
к игольчатому штыку 3лин винтовки Мосина образца 1891 г. На 
клинках кортиков этого типа обычно нанесен заводской услов
ный знак Ижевского оружейного завода («Лук со стрелой»),  
а также буква «П». На верхней втулке рукоятки могут находить
ся как изображение вензеля императора Николая II, так и символ 
РСФСР в виде скрещенных серпа и молота или вообще отсут
ствовать какиелибо обозначения. Эти кортики хорошо извест
ны исследователям истории отечественного холодного оружия и 
коллекционерам, они описаны в ряде изданий, разработанных на 
базе музейных и частных коллекций1, и датируются обычно пе
риодом 1917–1920 гг. Авторы этих работ не подвергают сомне
нию подлинность кортика описанного типа, но считают его раз
новидностью морского кортика обр. 1803 г., который по какимто 
причинам получил нестандартный клинок. В условиях трудно
стей, испытываемых русской промышленностью в ходе Первой 
мировой войны, замена клинка у такого сугубо вспомогательно
го оружия как кортик клинком, изготовленным из массово выпу
скавшихся винтовочных штыков, является вполне рациональным 
актом. До последнего времени эти соображения, хотя и поддер
живались большинством исследователей истории отечественно
го холодного оружия, но без документального подтверждения 
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факта существования отдельного утвержденного варианта кор
тика образца 1803 г. с клинком, изготовленным из штыка винтов
ки Мосина образца 1891 г., не могли считаться достаточно обо
снованными. 

В процессе исследования вопроса о происхождении корти
ка образца 1803 г. с клинком от штыка винтовки Мосина в архи
ве Военноисторического музея артиллерии, инженерных войск  
и войск связи (ВИМАИВиВС) автором статьи был выявлен до
кумент, раскрывающий происхождение этого образца холодно
го оружия. В данном случае идет речь о документе, имеющем на
звание «Чертеж офицерского кортика с клинком из бракованных 
штыков 3х лин винтовки»2. На чертеже изображен кортик с эфе
сом по образцу морского кортика образца 1803 г. и четырехгран
ным игольчатым клинком с долами на всех гранях. Внешний вид 
кортика и его элементов, приведенные на чертеже, полностью со
ответствуют сохранившимся в музеях и частных коллекциях кор
тикам образца 1803 г. с игольчатым клинком, о которых упоми
налось выше. 

Ил. 2. Чертежное  
наименование кортика  
(крупный план)

Ил. 1. Чертеж офицерского  
кортика с клинком  
из бракованных штыков 
3-лин винтовки. Архив 
ВИМАИВиВС Ф. 6Р.  
Оп. 3. А. 22. Д. 15
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Выявление чертежа кортика с его официальным названи
ем крайне важно для точной атрибуции оружия данного типа. 
Изучение чертежа позволило получить и другие важные для атри
буции кортика сведения, содержание которых приводится ниже.

1. Организация, разработавшая конструкцию кортика, на чер
теже не названа. Однако на нем имеется подпись генералмай
ора Николая Семеновича Хватова, который в 1916 г. состоял  
в должности заведующего чертежной технической частью при 
Главном артиллерийском управлении. Также выявлено несколь
ко нечетких подписей других лиц, среди которых достоверно 
идентифицирована подпись БойноРодзевича. С большой веро
ятностью можно заключить, что она принадлежит полковнику 
В. БойноРодзевичу, который в 1916 г. исполнял должность стар
шего производителя опытов и разработки технических вопросов 
Артиллерийского комитета ГАУ.

2. Чертеж кортика утвержден 8 января 1917 г. Журналом 
Артиллерийского комитета ГАУ № 1 за 1917 г. Подпись лица, 
утвердившего чертеж, со значительной вероятностью принад
лежит генераллейтенанту А. А. Маниковскому, который с 1915  
по 1919 гг. занимал должность начальника ГАУ. 

3. Размеры кортика (чертежные):
– общая длина 407 мм;
– длина клинка без хвостовика 11 дюймов (279,4 мм); 
– длина хвостовика клинка 4,5 дюйма (114,3 мм); 
– толщина трубки рукоятки максимальная 0,5 дюйма (12,7 мм);
– ширина рукоятки максимальная 22,2 мм;
– боевой конец клинка имеет заточку в виде остроконечного 

конуса, длина заточенного участка 0,5 дюйма (12,7 мм).
4. На верхней втулке рукоятки нанесен вензель императора 

Николая II и под ним растительный орнамент в виде опоясыва
ющей втулку ленточки. Других обозначений на кортике или его 
элементах чертеж не содержит.

5. Ножны имеют устье, гайку и наконечник с краями в виде вы
ступающих полукружьев.

Для проверки соответствия чертежных параметров кортика 
описанного выше типа их сохранившимся образцам автор пред
принял поиск в фондах ВИМАИВиВС. В результате изучения 
коллекции холодного оружия музея в ней был выявлен один та
кой кортик (инв. №1187). Он поступил в музей в декабре 1936 г. 
от гр. А. Э. ЗайденВарга3 (закупка). Конструкция и вид элементов 
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этого кортика полностью соответствуют приведенным на чертеже. 
Размеры несколько отличаются: общая длина составляет 395 мм 
(на 12 мм меньше чертежного значения), длина клинка составляет 
280 мм, что точно соответствует чертежному значению.

Важной особенностью выявленного в ВИМАИВиВС кортика 
является наличие на нем заводских клейм: на боковой поверх
ности клинка (внутри дола) нанесен заводской условный знак 
Ижевского оружейного завода, над ним нанесено приемное клей
мо в виде буквы «П». Кроме того, на верхней втулке рукоятки, где 
чертежом предусматривалось расположение вензеля Николая II, 
находится изображение скрещенных серпа и молота на фоне лу
чей восходящего солнца. 

Обобщая результаты проведенного исследования, автор счита
ет, что описанный в настоящей статье офицерский кортик с клин
ком от штыка 3лин винтовки Мосина образца 1891 г. обладает 
совокупностью признаков, позволяющих выделить его в отдель
ную разновидность данного оружия под названием «Кортик офи
церский образца 1917 года». 

На основе изучения чертежа кортика образца 1917 г. и сохра
нившегося в коллекции оружия ВИМАИВиВС его экземпляра 
автор предлагает версию появления и бытования этого оружия. 

Ил. 4. Подпись должностного лица, 
утвердившего образец кортика

Ил. 5. Изображение вензеля 
императора Николая II на верхней 
втулке рукоятки

Ил. 3. Подпись заведующего чертежным подразделением АК ГАУ 
генерал-майора Н. С. Хватова
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Ил. 6. Кортик офицерский образца 1917 г. в ножнах. ВИМАИВиВС 118-7

Ил. 8. Кортик офицерский 
образца 1917 г. ВИМАИВиВС

Ил. 9. Рукоятка кортика 
образца 1917 г. 
ВИМАИВиВС

Ил. 10. Вид медальона 
с изображением серпа 
и молота на верхней 
втулке рукоятки. 
ВИМАИВиВС

Ил. 7. Кортик офицерский образца 1917 г. с ножнами. ВИМАИВиВС
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В августе–ноябре 1916 г. после существенного расширения пе
речня лиц, которым полагалось ношение кортика (в большинст
ве случаев не относящихся к флоту), в Артиллерийском комитете 
ГАУ на основе морского кортика образца 1803 г. был разработан 
офицерский кортик нового образца. Его главной особенностью 
было использование клинка от бракованных штыков винтов
ки Мосина образца 1891 г. 8 января 1917 г. образец этого корти
ка утвердил АК ГАУ, его выпуск был организован на Ижевском 
оружейном заводе4. В начальный и очень непродолжительный 
период изготовления кортики образца 1917 г. выпускались с вен
зелем императора Николая II на верхней втулке рукоятки. После 
Февральской революции 1917 г. изза запрета ношения вензелей 
отрекшегося императора на офицерском оружии этот элемент 
оформления из конструкции кортика был исключен, и они вы
пускались без какихлибо символов на верхней втулке рукоятки. 
Кортики образца 1917 г. изготавливались и в советский период 
истории России, при этом с 1918 г.5 на верхней втулке рукоят
ки наносилось изображение символа РСФСР в виде скрещен
ных серпа и молота. В настоящий момент пока неизвестны об
стоятельства изготовления кортиков образца 1917 г. на Ижевском 
оружейном заводе, в первую очередь в отношении даты начала  

Ил. 11. Расположение 
заводских клейм на клинке 
кортика образца 1917 г. 
ВИМАИВиВС

Ил. 12.  
Изображение 
заводских клейм 
на клинке кортика 
образца 1917 года. 
ВИМАИВиВС

Ил. 13.  
Вид на устье 
ножен кортика 
образца 
1917 года. 
ВИМАИВиВС
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и окончания их производства, а также количества выпущенных 
экземпляров. Поиск этих сведений будет продолжен автором  
в ходе дельнейших исследований.
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