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МАГАЗИННАЯ ВИНТОВКА, принятая на вооружение рос-
сийских войск 16 апреля 1891 г. указом императора Алексан-

дра III1, и ее модификации, в том числе карабины, сыграли важную 
роль в отечественной военной истории, став самым массовым ору-
жием российской пехоты на протяжении более 50 лет. (Официально 
винтовка обр. 1891/30 гг. была снята с производства постановлением 
Государственного Комитета Обороны от 17 января 1944 г.2)

Вопрос о ее авторстве продолжает вызывать оживленную дискус-
сию3.

Краткая история данной полемики рассматривалась ранее4. Сле-
дует отметить, что практически все образцы стрелкового оружия 
императорской российской армии, начиная с 60-х гг. XIX в., создава-
лись на базе иностранных образцов и являлись итогом коллективной 
деятельности конструкторов5, и винтовка обр. 1891 г. не является 
здесь исключением. Однако это нисколько не умаляет ведущей роли 
С.И. Мосина в проектировании этой модели.

Тем не менее, конструктивные особенности опытных систем 
С.И.  Мосина представляют существенный интерес с точки зрения 
истории военной техники. Особое значение имеют сохранившиеся 
до нашего времени образцы. Задачей статьи является введение в на-
учный оборот опытных винтовок С.И. Мосина из собрания Тульско-
го государственного музея оружия (далее – ТГМО).

На примере экспонатов ТГМО были рассмотрены некоторые 
конструктивные особенности опытных конструкций С.И. Мосина в 
работах А.Я. Шайденко6. Описания нескольких опытных образцов 
из собрания музея были опубликованы в каталоге выставки ТГМО, 
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посвященной 150-летию со дня рождения С.И. Мосина7, а отдельные 
модели представлены в работе В.В. Глазкова8 и каталоге наиболее 
интересных образцов стрелкового и холодного оружия из собрания 
ТГМО9.

Однако подробный анализ данной коллекции ранее не проводился.
Собрание опытных образцов С.И. Мосина в ТГМО можно разде-

лить по конструкции на три группы.
Наиболее раннюю из них образуют переделочные образцы с рееч-

но-прикладным магазином.
В мае 1878 г. перед Отделом по оружейной части Артиллерийского 

комитета была поставлена задача испытания магазинных ружей. По 
указанию военного министра П.С. Ванновского в мае 1883  г. была 
создана Особая комиссия для испытания магазинных ружей при 
Офицерской стрелковой школе. Председателем комиссии был на-
значен постоянный член Артиллерийского комитета генерал-майор 
Н.И. Чагин. В июле 1883 г. в комиссию были введены прибывший 
из Тулы заведующий мастерской Тульского оружейного завода (да-
лее  – ТОЗ) С.И. Мосин и заведующий оружейной мастерской Офи-
церской стрелковой школы гвардии капитан Е.К. Кабаков10.

Частым способом введения на вооружение новых видов стрелко-
вого оружия в XIX в., который производился, прежде всего, в целях 
экономии, являлась переделка старых образцов. Поэтому вполне ес-
тественно, что разработка армейского магазинного оружия началась 
с попытки использовать базу казнозарядных винтовок.

В 1879–1889 гг. в России рассматривались различные способы та-
кой переделки состоящих на вооружении винтовок обр. 1870 г. (Бер-
дан № 2). С.И. Мосин предложил свой первый вариант в 1883  г. На 
базе прикладного магазина Шульгофа он разработал собственный 
восьмизарядный реечно-прикладный магазин. В 1885 г. С.И.  Мо-
син предложил модель, в которой увеличил емкость магазина до 
12  патронов. Образец 1885 г. был рекомендован Особой комиссией 
по испытанию магазинных ружей для войсковых испытаний. Для 
этой цели в 1886 г. на Тульском оружейном заводе было заказано 
1000  винтовок. Однако по результатам проведенных стрельб комис-
сия отклонила такой вариант переделки11.

В собрании музея представлены четыре опытные винтовки с рееч-
но-прикладным магазином конструкции С.И. Мосина 1885 г. (ТГМО 
КП-694, ТГМО КП-704, ТГМО КП-729, ТГМО КП-730). Устройство 
реечно-прикладных магазинов было рассмотрено в ряде работ12.
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Анализ конструкции винтовки 1886 г. на примере образцов из соб-
рания ТГМО произвел А.Я. Шайденко. Особенно подробно им рас-
смотрено устройство реечно-прикладного магазина. А.Я. Шайденко 
отметил, что в конструкции винтовки 1886 г. уже имеются решения, 
которые сохраняются в последующих образцах С.И. Мосина, напри-
мер, общая компоновка затвора и спускового механизма13.

Описание и фотографии деталей магазина винтовки 1886 г. приве-
дены ранее в некоторых  изданиях14.

Три винтовки с серийными номерами 133 (ТГМО КП-730), 
261 (ТГМО КП-694), 292 (ТГМО КП-704) относятся к партии из 
1000  винтовок, заказанных для испытаний и изготовленных в 
1886  г. на Тульском оружейном заводе. Среди них выделяется обра-
зец с серийным номером 133, поверхность стальных деталей которо-
го не имеет оксидирования.

Затвор винтовки с инв. № ТГМО КП-729 отличается от затвора 
«серийных» винтовок 1886 г. На нескольких деталях ее затвора вы-
бито: 2 обр. Этот образец представляет собой усовершенствованный 
вариант «серии» 1886 г. и является одной из последних конструкций 
винтовок С.И. Мосина с реечно-прикладным магазином15.

Вторую группу музейного собрания опытных образцов данного 
конструктора составляют «малокалиберные» однозарядные вин-
товки.

В 1889 г. по распоряжению военного министра П.С. Ванновско-
го вопрос о перевооружении российской армии был разделен на две 
задачи: 1) создание однозарядной винтовки уменьшенного калибра, 
2)  разработка магазинной винтовки16.

Ранее Особая комиссия для испытания магазинных ружей поручи-
ла С.И. Мосину приспособить его магазин к стволам уменьшенного 
калибра. Из инструментального отдела Санкт-Петербургского пат-
ронного завода были высланы на ИТОЗ 5 стволов калибра 3,15  ли-
нии (8 мм)17. По-видимому, один из этих стволов использован в об-
разце однозарядной винтовки с инв. № ТГМО КП-702, которая, та-
ким образом, является наиболее ранней из второй группы.

В настоящее время у этого образца отсутствует затвор, но его 
конструкция приведена в работах А.Я. Шайденко. Приведем это 
описание (сохранена орфография оригинала): «затвор имел запира-
ющие выступы, расположенные на стебле. Соединительная планка 
отсутствовала и курок предохранялся от отвинчивания специальным 
винтом. Затворная задержка представлена винтом с головкой, диа-
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метр которой больше, чем прорезь в ствольной коробке для гребня 
затвора»18.

На казенной части ствола данной винтовки выбито: СМ под зуб-
чатой короной, 1888 г. Очевидно, это клеймо можно считать иници-
алами «Сергей Мосин».

Аналогичное клеймо можно увидеть на патроннике винтовки 
1889  г. из собрания ТГМО (ТГМО КП-702). Интересно, что ниже 
года изготовления на этом образце выбито еще одно клеймо, обра-
зованное перекрещенными линиями под такой же короной. Опреде-
лить его в настоящее время не удалось.

В отличие от винтовки 1888 г. затвор модели 1889 г. уже имеет 
отдельную боевую личинку с двумя запирающими выступами и со-
единительную планку.

Особенностью этой винтовки является конструкция затворной за-
держки. В отличие от затворов более поздних моделей, которые вы-
нимаются из ствольной коробки при нажатии на спусковой крючок, 
затворная задержка винтовки 1889 г. представляет собой отдельную 
деталь, подвижно прикрепленную к затвору на винте. Освободить 
затвор можно, если поставить задержку в определенное положение.

И, наконец, конструкция затвора однозарядной винтовки С.И.  Мо-
сина 1890 г. имеет такое же устройство, как и затвор магазинной 
винтовки обр. 1891 г. В собрании ТГМО хранятся винтовки 1890 г., 
выпущенные на Тульском оружейном заводе, с серийными номерами 
408 (ТГМО КП-731) и 460 (ТГМО КП 697).

Справа на прикладе винтовки с № 408 выбито клеймо приемной 
комиссии. На затворе винтовки с № 460 выбито клеймо: П.

Третью группу в собрании ТГМО образуют опытные модели с се-
рединным магазином.

В середине февраля 1890 г. С.И. Мосин представил на рассмотре-
ние Комиссии для выработки малокалиберного ружья модель мага-
зинной винтовки. В марте того же года конструктор подготовил ее 
модернизированный вариант. После проведенных опытов было при-
нято решение изготовить на Тульском оружейном заводе 300 винто-
вок системы Мосина для сравнительных испытаний19.

В собрании ТГМО хранится шесть винтовок образца 1890 г. с се-
рийными номерами 408 (ТГМО КП-731), 467 (ТГМО КП-713), 468 
(ТГМО КП-707), 469 (ТГМО КП-728), 472 (ТГМО КП-711) и 473 
(ТГМО КП-712). Из них с исторической точки зрения уникален об-
разец с № 467. На стволе этой винтовки наводкой золотом нанесе-
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на надпись в рамке: «Г. А. П. С. ВАННОВСКИЙ при посещенiи 
ИМПЕРАТОРСКАГО Т. О. З. 13 го сентября 1890 года собствен-
норучно оттиснулъ на сем стволе названiе завода»20.

Военный министр П.С. Ванновский с инспекцией прибыл на 
Тульский оружейный завод 10 сентября 1890 г. Во время визита он 
лично ознакомился с ходом работ по производству модели С.И. Мо-
сина, присутствовал при испытаниях опытных винтовок стрельбой и 
выразил свою поддержку конструктору21.

Винтовки с зав. № 472 и 473 отличаются от предыдущих номе-
ров формой рукояти. У первых она шарообразная, в то время как 
на остальных – грушевидная. Следует отметить, что и более ранние 
винтовки Л. Нагана из последней партии из 300 единиц также имели 
грушевидную форму, а более поздние – шаровидную22.

Таким образом, последние образцы как С.И. Мосина, так и Л.  На-
гана имели рукоятку шаровидной формы. Однако первые серийные 
винтовки обр. 1891 г. имели грушевидную форму, и только через 
несколько лет она была заменена на шарообразную. Между тем, 
последняя еще на заседании 12 марта 1891 г. комиссии под предсе-
дательством В.В. Нотбека была признана лучшей формой рукоятки 
затвора. Причины, по которым это решение не было учтено при пос-
тановке на массовое производство винтовок обр. 1891 г., могут стать 
темой отдельного исследования. Можно предположить, что груше-
видная форма рукоятки была более технологически отработана при 
производстве винтовок обр. 1870 г.

Таким образом, собрание опытных моделей Мосина из ТГМО от-
ражает как ход работ этого конструктора по созданию магазинной 
винтовки, так и все основные этапы разработки этого вида оружия 
в России, что свидетельствует об их исключительном значении для 
истории российского стрелкового оружия.

1 Приказ по военному ведомству № 124 от 22 мая 1891 г. // Оружейный сборник. 1891. 
№ 2. Правительственные распоряжения. С. 1–2.
2 Болотин Д. Н. История советского стрелкового оружия и патронов. СПб.: Полигон, 
1995. С. 57.
3 См. например: Ашурков В.Н. 1) Конструктор С.И. Мосин (1849–1902). Тула: Област-
ное книжное изд-во, 1949. 79 с.; 2) С.И. Мосин – создатель русской винтовки. М.: Во-
ениздат, 1951. 77 с. (Научно-популярная библиотека солдата); Чуднов Г.М. Конструк-
тор С.И. Мосин. Тула: Приокское книжное изд-во, 1990. 174 с.; Селиванов Ф.Т. Слава 
без имени. М.: Воениздат, 1954. 196 с.; Ильина Т.Н. 1) Судьба винтовки. Ч.  I  // Орел. 
1993. № 3. С. 36–39; 2) Судьба винтовки // Музей военной истории и боевой славы: 
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