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В СОБРАНИИ ТУльСКОГО государственного музея 
оружия (далее — ТГМО) хранится большинство образ-

цов холодного оружия, принятых на вооружение российской ар-
мии и флота в XVIII–XX вв. Среди них одной из самых много-
численных и полных является коллекция отечественных сабель 
и шашек второй половины XVIII — начала XX в.

Часть этих музейных предметов была опубликована в различ-
ных изданиях1, но в целом данная коллекция рассматривается 
впервые.

Российские сабли второй половины XVIII — начала XIX в. в 
собрании музея представлены образцами для легкой кавалерии.

В XVIII в. легкая кавалерия различных европейских госу-
дарств широко использовала польский тип гусарской сабли, 
сформировавшийся во второй половине XVII в. как результат 
развития польско-венгерских сабель XVI в. Главной его особен-
ностью является эфес с одной передней защитной дужкой, под 
прямым углом переходящей в крестовину2. Ранние образцы та-
кого типа применяли московские стрельцы во второй половине 
XVII в.3 В российской армии XVIII в. такой тип сабли получил 
распространение вместе с сформированными в 1741 г. гусарски-
ми полками, которые использовали австрийское вооружение4.

В собрании ТГМО можно выделить три вида сабель для легкой 
кавалерии данного периода. Наиболее полно представлен тип, 
для которого характерен клинок с одним широким долом и елма-
нью, а также эфесом с пуговицей на навершии рукояти и прямой 
крестовиной, заканчивающейся шариком. На клинках всех та-
ких сабель с одной стороны выгравирован вензель императрицы 
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екатерины II, кроме одного образца (ТГМО КП-2319), на кото-
ром с одной стороне клинка выгравировано «С NАМИ БОГЪ»; с 
другой — полустертая надпись5.

Второй тип отличается от предыдущего клинком без елма-
ни с узким и широким долами, а также формой боковой защит-
ной дужки, верхняя часть которой имеет более крутой изгиб 
(ТГМО КП-2327). Такую разновидность клинка относят к типу 
«Монморанси», который получил название по фамилии полков-
ника, командовавшего с 1784 г. французским драгунским полком, 
где использовались сабли с таким клинками6.

Третий тип объединяет сабли с клинком как у второго типа, 
но с эфесом, имеющим следующие характерные отличия: отсутс-
твует пуговица на навершии рукояти, боковая защитная дужка с 
двумя продольными ребрами, а не одним центральным, а конец 
крестовины загнут к клинку и закруглен (ТГМО КП-2329).

Первый тип имеет много общего, особенно по форме кресто-
вины и перекрестья, с австрийскими гусарскими саблями сере-
дины XVIII в.7

Второй тип, возможно, появился под влиянием «эфеса 
Блюхера» и предположительно введен в российскую кавалерию 
после 1806 г., что нуждается в подтверждении8.

Третий тип, по-видимому, представляет собой один из вариан-
тов сабли обр. 1798 г.9

К гусарским образцам относится и офицерская сабля середи-
ны XVIII в. (ТГМО КП-2308/1-2). Деревянная рукоять обтяну-
та кожей акулы или ската. Спинку рукояти закрывает латунная 
планка, переходящая в головку рукояти. Гарда также латунная. 
На верхней части клинка нанесено воронение, и на этом фоне 
наводкой золотом с одной стороны выполнены надпись «Vivat 
Hussar», скачущий на коне гусар с саблей, растительный декор, с 
другой — военные атрибуты10.

Стиль оформления этого оружия позволяет предположить, что 
оно произведено в Туле11.

На обухе клинка кириллицей выгравировано «COлNHГе» — 
«Солинге». Эта надпись обозначает г. Золинген, известный центр 
производства холодного оружия в Германии. Такая надпись и ее 
варианты достаточно часто встречаются на клинках российских 
шпаг и сабель XVIII в., в том числе и в собрании ТГМО12.

ее происхождение не получило исчерпывающего объяснения, 
и в настоящее время выдвинуты три основные гипотезы. Первая 
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предполагает, что такие клейма ставили мастера в г. Золингене на 
образцах, предназначенных для российской армии13. По другой 
версии, это клеймо немецких мастеров из Золингена, работавших 
непосредственно в России, в том числе в Туле. Также существу-
ет мнение, что такое клеймо является поддельным, и его ставили 
тульские мастера, пытаясь выдать свою работу за изделия золин-
геновских мастеров14.

Наиболее правдоподобной, на наш взгляд, выглядит вторая 
версия. Тем не менее, ее подтверждение требует проведения даль-
нейших исследований.

Сабли данного типа продолжали использовать и в начале XIX в.15

Однако в первой половине XIX в. прежние образцы российс-
ких сабель заменяются на модели французского типа. К ним от-
носится офицерская пехотная сабля обр. 1826 г., послужившая 
основой для всех последующих моделей российских пехотных 
офицерских сабель.

В 1826 г. этот образец был принят для генералов и офицеров 
гвардейской пехоты и гвардейской пешей артиллерии, а затем и 
в армии, где использовался до 1881 г., но в роте дворцовых грена-
дер состоял на вооружении до 1917 г.16

На обухе клинка пехотной сабли обр. 1826 г. (ТГМО КП-2405) 
выгравировано: Тула 1827. Таким образом, эта сабля (или, по 
крайней мере, ее клинок) была изготовлена на Тульском оружей-
ном заводе в 1827 г.

Несмотря на строительство фабрики холодного оружия в 
Златоусте, в XIX — начале XX в. ТОЗ продолжал изготовлять 
различные образцы холодного оружия, но его количество сущест-
венно уступало производству в XVIII столетии. Например, за пе-
риод с 1899 по 1901 гг. на заводе было сделано всего 17 офицер-
ских, 3 солдатских и 19 офицерских казачьих шашек и отточено 
123 клинка казачьих шашек. Однако уже в 1903 г. ТОЗ изготовил 
7 тысяч драгунских шашек, в 1904 — 6 тысяч, а в 1905–1906 гг. 
было сделано около 10 тысяч шашек драгунского образца, часть 
из которых поступила на вооружение полиции17.

Особенностью офицерской пехотной сабли обр. 1826 г. явля-
ется ответвление на передней дужке, которое загибается вниз па-
раллельно дужке и соединяется с чашкой. Модели 1826 г. часто 
переделывали в драгунскую пехотную саблю обр. 1841 г., для че-
го это ответвление на крестовине удаляли. Это отчетливо видно 
на образце из собрания ТГМО.
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На отечественных кавалерийских саблях начала XIX в. эфесы 
дополняются двумя боковыми защитными дужками. Примером 
может служить офицерская кавалерийская сабля обр. 1827 г. 
Образцом для нее послужили французские модели для легкой 
кавалерии начала XIX в.18

В 1826 г. эта сабля заменила солдатские палаши обр. 1810 г. у 
жандармов, в 1827 г. — кавалерийскую саблю обр. 1817 г. у дра-
гун, гусар, улан, конно-егерей, фурштата, конной артиллерии, 
конных пионеров. В 1841 г. в драгунских полках и у конных пио-
неров была заменена офицерской драгунской саблей обр. 1841 г., 
в 1881 г. у офицеров гусарских и уланских полков — офицерской 
драгунской шашкой обр. 1881 г., но в гвардии эта сабля остава-
лась до 1917 г.19

Офицерская кавалерийская сабля обр. 1827 г. из собрания 
ТГМО была изготовлена на Златоустовской оружейной фабри-
ке в 1858 г. Интересно, что на обухе клинка нанесено: лСПО. 
Данные буквы обозначают: «литая сталь Павла Обухова»20. Это 
клеймо Павла Матвеевича Обухова, управителя Златоустовской 
оружейной фабрики в 1854–1861 гг. Он создал несколько сортов 
литой стали, широко применявшейся для изготовления холодно-
го оружия. В 1857 г. П.М. Обухов получил привилегию (патент) 
на изобретенный им способ массового производства тигельной 
стали высокого качества. Метод Обухова позволил получать ли-
тую сталь, обладающую превосходными качествами. Такая сталь 
отличалась высокой упругостью21.

В 1857 г. началось изготовление из литой стали клинков мор-
ских палашей обр. 1856 г., а в 1858 г. последовало распоряжение 
генерал-адмирала Великого князя Константина Николаевича из-
готовить 600 клинков для морских офицерских сабель из стали 
Обухова22.

Сабля из собрания ТГМО, скорее всего, была направлена на 
ТОЗ к качестве образца.

С 1909 г. у офицерской кавалерийской сабли обр. 1827 г. на 
верхней части латунной планки, покрывающей спинку рукоя-
ти, стали помещать растительный декор и вензель императора, 
в царствование которого владелец оружия получил первый офи-
церский чин23.

В собрании ТГМО (ТГМО КП-2321) хранится кавалерийс-
кая офицерская сабля обр. 1827/1909 гг.24 ее рукоять обтянута 
кожей ската или акулы. На обеих сторонах клинка травлением 
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выполнено: Н II под короной в фигурной рамке. На пяте с од-
ной стороны клинка выбито клеймо золингеновской фирмы 
«Вайерсберг, Киршбаум и К.»25.

В 1841 г. офицерская драгунская сабля обр. 1841 г. заменила 
офицерскую кавалерийскую саблю в драгунских полках и конно-
пионерных частях, в 1846 г. — в конной артиллерии, в 1860 г. — ки-
расирские палаши в драгунских полках, переименованных из ки-
расирских. В 1863–1865 гг. она состояла на вооружении офицеров 
пехоты и пешей артиллерии и носилась с пехотным темляком. В 
1865 г. драгунская офицерская сабля обр. 1841 г. со стальными нож-
нами получила наименование «пехотная офицерская сабля обр. 
1865 г.» и была присвоена всем генералам и офицерам, которые ра-
нее носили драгунскую офицерскую саблю обр. 1841 г. с пехотным 
темляком. В 1881 г. офицерские сабли обр. 1841 г. и обр. 1865 г. бы-
ли заменены драгунской офицерской шашкой обр. 1881 г.26

Офицерская драгунская сабля обр. 1841 г. из собрания ТГМО 
изготовлена на Златоустовской оружейной фабрике в 1842 г. 
Возможно, она была прислана на ТОЗ в качестве образцовой. 
Клинок другой сабли (ТГМО КП-2322) произведен золингенов-
ской фирмой «Вильгельм Клауберг», основанной в 1857 г.27

Одновременно с офицерской на вооружение была принята и 
солдатская драгунская сабля. В 1841г. она заменила в драгунс-
ких полках и конно-пионерных частях солдатскую кавалерийс-
кую саблю образца 1827 г. В 1846 г. такая же замена произошла 
у нижних чинов конной артиллерии. В 1857 г. заменила тесаки у 
уносных фейерверкеров, штабс-трубачей и фельдфебелей пешей 
артиллерии, причем ножны сабель этих чинов не имели приспо-
соблений для крепления штыка. В 1860 г. сменила кирасирские 
палаши в драгунских полках, переименованных из кирасирских28.

Обе сабли обр. 1841 г. из собрания ТГМО изготовлены на 
Златоустовской оружейной фабрике, одна из них — в 1854 г. 
(ТГМО КП-2291).

Пехотная офицерская сабля обр. 1865 г. представляет собой пе-
хотную саблю обр. 1841 г., но в стальных ножнах. Модель 1865 г. 
заменила образец 1841 г.29 Сабля обр. 1865 г. (ТГМО КП-2290) 
изготовлена на Златоустовской оружейной фабрике в 1872 г.

В начале XIX в. сабля заменяет офицерские шпаги и на флоте. 
Одним из вариантов российских морских офицерских сабель явля-
ется образец 1855 г.30 Сабля обр. 1855 г. имеет слабоизогнутый кли-
нок, аналогичный матросскому абордажному палашу обр. 1856 г.
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На обухе клинка одной из двух морских сабель в коллек-
ции ТГМО выгравирована надпись «лПО, Златоустъ, 1857 г.» 
(ТГМО КП-2334) (см. выше).

Шашки в собрании ТГМО представлены как казачьими, так и 
драгунскими образцами.

Казачьи шашки из музейной коллекции были рассмотрены в 
статье А.В. Зубарева31. Отметим среди них два офицерских об-
разца 1838 г., произведенные на Тульском оружейном заво-
де (ТГМО КП-2431, ТГМО КП-2411). Одна из этих шашек от-
носится к наградному, так называемому «аннинскому» оружию 
(ТГМО КП-2411)32. Копия знака ордена Св. Анны была установ-
лена на нижней втулке рукояти33. На головке и втулке рукояти 
другой выбито контрольное клеймо Тульского оружейного заво-
да «БАК». Такое же клеймо можно увидеть на латунном приборе 
ружей, и, по всей видимости, оно представляет собой клеймо над-
зирателя приборной палаты34.

Российские образцы драгунских шашек практически являют-
ся саблями. Так, артиллерийская солдатская шашка обр. 1868 г. 
представляет собой укороченный вариант драгунской солдатской 
сабли обр. 1841 г. В 1868 г. эта шашка заменила тесаки и драгун-
ские солдатские сабли обр. 1841 г. у нижних чинов пешей артил-
лерии, а в 80-е гг. XIX в. постепенно заменена драгунской солдат-
ской шашкой обр. 1881 г. с укороченным клинком35.

Шашка обр. 1868 г. из собрания ТГМО выпущена на Зла-
тоустовской оружейной фабрике в 1877 г. (ТГМО КП-2347).

Шашки обр. 1881 г. и ее модификации 1909 г. более широко пред-
ставлены в собрании музея по сравнению с другими образцами хо-
лодного оружия. Среди них, несомненно, раритетными являют-
ся две драгунские офицерские шашки обр. 1881 г., произведенные 
в 1882 г. на Тульском оружейном заводе (ТГМО КП-2425, ТГМО 
КП-2426). На их клинках травлением выполнены двуглавый орел 
под короной, растительный декор, военные атрибуты и дата изго-
товления; на обухе — «ИМПеРАТОРСКIй тульскiй оружейный за-
водъ» и растительный декор. На то, что эти шашки были полностью 
произведены на ТОЗ, а не только их клинки, указывают клейма, 
выбитые на крестовине: ИТОЗ, 82 г. Эти музейные предметы еще 
раз подтверждают факт изготовления холодного оружия на ТОЗ во 
второй половине XIX в., хотя, безусловно, подавляющее большинс-
тво холодного оружия для российской армии и флота в этот период 
производилось на Златоустовской оружейной фабрике (см. выше).
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В собрании музея представлены драгунские шашки обр. 1881 г. 
и обр. 1881/1909 гг. с клинками не только отечественного, но и 
зарубежного производства. Среди них изделия таких золингенов-
ских фирм, как «Вайерсберг, Киршбаум и К°» (ТГМО КП-2328), 
«Э. унд Ф. Хёрстер» (ТГМО КП-2427), «Алекс Коппель» (ТГМО 
КП-2436), «Роберт Мельхер» (ТГМО КП-2440), «Вильгельм 
Вальшейд» (ТГМО КП-2441).

Интересен вариант наградной офицерской драгунской шаш-
ки, у которой на одной стороне клинка выгравирована надпись 
«Русская армiя свободной Россiи» (ТГМО КП-2314). На другой 
стороне клинка помещено изображение двуглавого орла без коро-
ны. По-видимому, эта шашка была выпущена на Златоустовской 
оружейной фабрике в 1917 г.36

К советскому периоду относится генеральская шашка обр. 
1940 г. специального выпуска (ТГМО КП-3958/1-2).Это оружие 
подарено директору ТОЗ е.Н. Сабинину (1919–2005)37 в честь 
его 60-летия в апреле 1979 г. от ГРАУ. В этом же году евгений 
Николаевич оставил пост директора и вышел на пенсию, а его 
шашка в 1979 г была передана в музей вместе с другими подар-
ками к юбилею.

Образец 1940 г. относится к типу российских драгунских ша-
шек, в том числе обр. 1881/1909 гг. Шашка обр. 1940 г. приня-
та на вооружение приказом НКО СССР № 483 от 30.12.1940 г. 
для общевойсковых генералов, генералов артиллерии и строево-
го начальствующего состава вместо шашки кавалерийской образ-
ца 1927 г. В 1970–1980-х гг. шашки данного образца выпускались 
также в варианте с декоративным оформлением. Шашка из соб-
рания ТГМО представляет собой стандартный вариант декора 
такого оружия38 и отличается только дарственной надписью, вы-
гравированной на крестовине: «евгению Николаевичу Сабинину 
от ГРАУ. Апрель 1979 г».

К декоративному холодному оружию также относится укра-
шенный вариант российской офицерской кавалерийской саб-
ли обр. 1827 г. (ТГМО КП-3835/1-2). Эта сабля принадлежа-
ла Николаю Васильевичу Снессареву39 и передана в музей в 
1974 г. по инициативе его дочери Натальи Николаевны Пэнтон-
Снессаревой, проживавшей в 1973 г. в Италии40.

От штатного образца данная сабля отличается полностью ли-
тым латунным позолоченным эфесом, а ее рукоять имитирует ус-
тавную конструкцию, но с изображением гирлянды из дубовых 
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листьев, обвивающей рукоять. На обухе клинка выгравирова-
но: Тула. 1830. Эфес и прибор ножен позолочены и украшены 
рельефными изображениями растительного орнамента в виде 
листьев, бутонов роз, а также фигурами воинов и военными ат-
рибутами, а передняя защитная дужка заканчивается головой 
дракона41.

Таким образом, декор этой сабли выполнен в стиле неоклас-
сицизма, который появился в конце XVIII в., а его поздней фор-
мой является ампир. Для оружия, декорированного в стиле не-
оклассицизма, характерно пышное золочение стальных деталей 
и использование сюжетов из античной истории, а также гармо-
ничное сочетание строгих форм и яркой отделки с обилием во-
енной атрибутики.

По утверждению Н.Н. Пэнтон-Снессаревой, данная сабля с само-
го начала имела тульский клинок и не подвергалась переделкам42.

К гражданскому оружию из собрания ТГМО относится купе-
ческая сабля (ТГМО КП-2318)43. Впервые право ношения саб-
ли было подтверждено в 1834 г. для лиц, занимавших городские 
должности по выбору купечества и мещанства: городского голо-
вы, членов городской думы, членов и секретарей магистратов и 
сиротских судов. В 1835 г. такое право было предоставлено депу-
татам Орловской судоходной делегации и Тверской судоходной 
расправы и их отделений. В 1839 г. купеческую саблю разреши-
ли носить ценовщикам при С.-Петербургском опекунском сове-
те. Во второй половине XIX в. ее имели право носить и купцы I-й 
гильдии. Такую саблю могли использовать только в тех случаях, 
когда надевали кафтан с шитьем44.

В собрании музея представлен вариант купеческой сабли с 
овальной накладкой крестовины с розеткой.

Таким образом, коллекция российских сабель и шашек из соб-
рания ТГМО содержит как типовые, так и раритетные образцы, 
что имеет важное значение для изучения истории отечественно-
го холодного оружия.
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