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МЕННОЕ оружие, несущее на себе гербы, вензеля, моно&
граммы, а также различные надписи, является важным исто&

рическим источником и постоянно привлекает к себе внимание
исследователей. В собрании Тульского государственного музея ору&
жия (далее – ТГМО) хранится несколько образцов клинкового
холодного оружия с фамилиями их владельцев. Эти предметы ра&
нее не были опубликованы, и основной задачей данной статьи яв&
ляется введение их в научный оборот.

К ним относится сабельная полоса иранского типа «шамшир».
Клинок изогнутый, значительной кривизны, однолезвийный, без
долов, боевой конец двулезвийный. Хвостовик отделен от клинка
прямыми плечиками, далее он плоский, изогнутый, сужается и плав&
но переходит в круглый стержень с резьбой. На клинке наводкой
золотом нанесено: «КНЯЗЮ М.В. ГОЛИЦЫНУ ГРАФУ ОСТЕР&
МАНУ», надпись на восточном языке внутри фигуры грушевид&
ной формы (вероятно, клеймо мастера); также выбито: зверь в кру&
ге. Длина полосы – 96,5 см, длина клинка – 84,0 см, ширина – 3,4 см
при весе 765 г.

Предположительно, это полоса, оставшаяся от сабли, принадле&
жавшей князю М.В. Голицину. Как известно, род князей Голицы&
ных имеет богатую историю и весьма многочислен, но надпись «гра&
фу Остерману» позволяет указать только на единственного пред&
ставителя этого рода.

Дело в том, что после смерти графа Александра Ивановича
Остермана&Толстого в отсутствии его законных детей род Остер&
манов мог прерваться. Знаменитую фамилию, титул и майорат
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графов Остерман должен был принять племянник графа, осужден&
ный декабрист Валериан Михайлович Голицын. Однако он и его
дети были восстановлены в правах только в 1856 г. Остерман&Тол&
стой умер 30 января (11 февраля) 1857 г. в Женеве в возрасте
86 лет. Но князь Валериан Михайлович Голицын сам скончался от
холеры 8 октября 1859 г. Поэтому фамилию, титул и герб графов
Остерман 21 мая 1863 г. высочайше утвержденным мнением Госу&
дарственного Совета было дозволено принять его сыну, Мстиславу
Валериановичу, который с этого времени стал именоваться князем
Голицыным графом Остерман.

Мстислав Валерианович стал родоначальником рода князей Го&
лицыных&Остерманов. Сын Мстислава Валериановича, Александр
Мстиславович, родился 3 июля 1870 г. в Царском Селе. У Алексан&
дра Мстиславича было два сына: Мстислав Александрович (ро&
дился 20 января 1899 г.) и Лев Александрович 1.

Таким образом, надпись «М.В. Голицын», несомненно, означает
Мстислав Валерианович Голицын. Для определения обстоятельств,
при которых он мог получить эту саблю, прежде всего, необходимо
обратиться к фактам его биографии.

Князь Мстислав Валерианович Голицын граф Остерман ро&
дился 28 октября 1847 г. На службу поступил унтер&офицером
лейб&гвардии гусарского Его Величества полка 15 декабря 1867 г.;
с 25 января 1868 г. – юнкер того же полка; с 7 января 1869 г. –
корнет; с 16 апреля 1872 г. – поручик. 30 марта 1873 г. был переве&
ден в распоряжение командующего войсками Туркестанского во&
енного округа ротмистром по армейской кавалерии; уволен от служ&
бы майором 25 июня 1873 г. Скончался 26 марта 1902 г. и погребен
в селе Красном Рязанской губернии 2.

Учитывая восточный тип сабельной полосы, логично предполо&
жить, что эта сабля была подарена Мстиславу Валериановичу при
увольнении его со службы в 1873 г., вероятно, однополчанами. Од&
нако такое подарочное оружие обычно снабжалось надписью, кем
был сделан подарок 3. Но, возможно, подобная надпись на сабле
М.В. Голицына была утрачена.

Способ поступления данной полосы в ТГМО неизвестен. Одна&
ко следует обратить внимание на тот факт, что Мстислав Валериа&
нович родился в Туле. Также известно, что Александр Мстиславо&
вич владел селом Никольским Богородского уезда Московской
губернии (сегодня это Ногинский район Московской области)
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и имением Новоселицы Тульского уезда. Александр Мстиславо&
вич скончался января 1914 г. в Царском Селе.

Его старший сын Мстислав Александрович окончил Пажеский
корпус. Участник Гражданской войны, воевал в армии адмирала
А.В. Колчака. Эмигрировал, жил в Японии, Германии, затем во
Франции, где и умер в Париже в 1966 г.

Младший сын Лев Александрович родился в 1904 г., умер в 1969 г.
В 1917 г. ему было 13 лет, и маловероятно, что он мог иметь какое&
нибудь отношение к сабле Мстислава Валериановича.

Поэтому можно предположить, что сабля (или ее полоса)
поступила в музей из одного из указанных выше имений после
1914 г.

Следующий образец именного оружия представляет собой дра&
гунскую шашку обр. 1909 г. На ее клинке методом травления с од&
ной стороны нанесено «6 августа 1911 года» и вензель Николая II,
с другой – «В.С. Воронов»; на пяте клинка с одной стороны – «Пра&
вец 10 и 11 ноября 1877 г.», с другой – «Филиппополь, 3, 4, 5 января
1878 г.»; на обухе – «Златоустъ. ор. фабрика». Кроме того, на обеих
сторонах клинка тем же способом нанесен декор, который соответ&
ствует шитью на воротнике офицерского мундира лейб&гвардии
1&го Стрелкового Его Величества батальона 4.

Клинок шашки с тремя долами. Вензель на головке рукояти стерт.
Общая длина этого оружия – 81,5 см при длине клинка 67,5 см и
его ширине 3,4 см. Клинок, по всей видимости, был укорочен, т. к.
долы обрываются у острия.

Данная шашка по оформлению аналогична драгунской офицер&
ской шашке обр. 1881 г., принадлежавшей Михаилу Николаевичу
Дмитриевскому, офицеру лейб&гвардии 1&го Стрелкового Его Ве&
личества батальона 5.

16 (29) мая 1910 г. этот батальон был развернут в лейб&гвардии
1&й стрелковый Его Величества полк. За храбрость, проявленную в
боях под Филиппополем и Правцем в ходе русско&турецкой вой&
ны 1877–1878 гг., 6 (18) января 1879 г. батальону были пожалованы
знаки на головные уборы с надписью: «За Правец 10 и 11 Ноября и
за Филиппополь 3, 4 и 5 Января 1878 года»6.

Таким образом, шашка из собрания ТГМО принадлежала офи&
церу лейб&гвардии 1&го Его Величества стрелкового полка.

Вероятно, им был Владимир Сергеевич Воронов, который в 1913 г.
носил звание подпоручика 7. Подробности его биографии в настоящее
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время выявить не удалось, однако известно, что в 1909 г. офицера с
такой фамилией и инициалами в российской армии не было 8. Та&
кая фамилия не указана и в списках лейб&гвардии 1&го Его Величе&
ства стрелкового батальона на 1 января 1910 г. 9

Следовательно, В.С. Воронов поступил на службу в лейб&гвардии
1&го Его величества стрелковый полк в период с 1910 по 1913 гг., и
можно предположить, что надпись «6 августа 1911 года» является
датой этого зачисления.

Также в собрании ТГМО хранится другая именная драгунская
шашка обр. 1909 г. Клинок стальной, значительной кривизны, од&
нолезвийный, с узким долом у обуха и широким долом, который
переходит в один широкий и два узких дола. С одной стороны
клинка травлением выполнено: «Н II» под короной, «Третьяковъ»,
надпись на грузинском языке «Сила и величие владельцу твоему»,
растительный орнамент; с другой – «С. Чейшвили», птица, расти&
тельный орнамент. Общая длина шашки составляет 94,5 см, длина
клинка 81,5 см при его ширине 4 см. Вензель императора на головке
рукояти стерт.

К сожалению, сохранность этого оружия нельзя считать удов&
летворительной. Утрачены нижний фрагмент рукояти, плоское на&
вершие головки рукояти и острие клинка, а в самом клинке про&
сверлено сквозное отверстие диаметром 5 мм.

Согласно исследованиям Э.Г. Аствацатурян, оружейник Сер&
гей Иосифович Чейшвили работал в Тифлисе, по крайней мере,
в 1912 г. 10

В российской армии, например, на 1 января 1909 г. служило
28 офицеров с фамилией Третьяков 11. Но то, что данная шашка
хранится в собрании ТГМО, до 1996 г. входившего в состав Тульс&
кого оружейного завода (далее – ТОЗ), позволяет, хотя и со значи&
тельной степенью осторожности, предположить, что она принадле&
жала известному конструктору&оружейнику Павлу Петровичу Тре&
тьякову (1884–1937), сыгравшему значительную роль в модерни&
зации станкового пулемета системы Максима и в организации его
производства на ТОЗ 12.

Действительно, жизнь Павла Петровича неразрывно связана с
этим знаменитым предприятием. На ТОЗ он поступил 30 октября
1902 г., а с 12 июля 1915 г. по 16 августа 1918 г. П.П. Третьяков
возглавлял его, затем с 1 апреля 1927 г. занял должность заведую&
щего Проектно&конструкторским бюро ручного оружия.
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Осенью 1929 г. по доносу Павел Петрович был арестован и заклю&
чен в печально известную «Бутырку». В январе 1930 г. приговорен к
расстрелу, который был заменен на заключение в лагерь сроком на
10 лет. Однако вместо лагеря Третьяков был возвращен на ТОЗ, где
некоторое время работал под конвоем. В мае 1931 г. за недостатком
улик был освобожден, а в 1935 г. полностью реабилитирован. Зани&
мал руководящие должности до января 1936 г., когда по болезни был
уволен с завода. Умер Павел Петрович Третьяков 16 апреля 1937 г., и
был похоронен в Туле на Всехсвятском кладбище 13.

Можно предположить, что данная шашка была реквизирована у
Павла Петровича при аресте и затем направлена в собрание ТГМО.

Учитывая «восточный» характер клинка, появление этого ору&
жия у П.П. Третьякова, возможно, связано с проведением под его
руководством испытаний пулеметов системы Максима летом 1898 г.
в Туркестане 14.

Таким образом, приведенные выше данные хотя и не дают ис&
черпывающей картины истории именного холодного оружия из
собрание ТГМО, но позволяют определить основные перспектив&
ные направления дальнейших исследований.
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