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В 1817 году в Российской империи принимается ряд новых об-

разцов холодного строевого оружия для всех сухопутных родов войск. 
Во многом, это решение было связано с открытием в России первой 
фабрики специализирующейся на производстве именно холодного 
оружия – Златоустовской.  

До этого момента нужды империи в холодном оружии восполня-
лись за счет заказов на Тульском оружейном заводе или за счет экс-
порта из-за рубежа. При этом нужно отметить, что Тульский оружей-
ный завод специализировался прежде всего на производстве огне-
стрельного оружия, государственный заказ на которое не всегда ис-
полнялся в полном объеме. Производство холодного оружия, таким 
образом, не имело первостепенного для завода значения, и, соответ-
ственно, не могло удовлетворить потребностей армии и флота. 

Экспорт оружия из-за рубежа был явлением традиционным и мас-
совым, прежде всего поступалапродукция мастеров Золингена и Клин-
генталя. При этом нередко закупались только клинки, а изготовление 
эфесов и ножен проходило в Российской империи на том же Тульском 
заводе или у частных мастеров. На начало XIX в. импорт иностранных 
клинков в Россию был значительным [1, c. 157]. Однако поставки ору-
жия из-за рубежа имели свойство уменьшаться или прекращаться в за-
висимости от политической ситуации. По этим причинам, Россия нуж-
далась в собственном центре производства холодного оружия. 
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Проект фабрики в Златоусте, в непосредственной близости к 
уральским железным рудам рассматривался Александром I еще до 
войны 1812 г. Однако вторжение армии Наполеона помешала планам 
по запуску предприятия, только в 1815 г. состоялось его открытие. 
Для наладки производства качественной продукции в Златоуст были 
приглашены немецкие мастера [2]. 

Оружейное производство в Златоусте возникло на базе Злато-
устовского железоделательного, чугуноплавильного и меднолитей-
ного вододействующего завода, работавшего с 60-х гг. XVIII в. Именно 
его производственная база и рабочие кадры, стали фундаментом для 
новых предприятий XIX в. В 1817 г. завод получает заказ на изготов-
ление новых единых образцов холодного оружия, в том числе сабель 
для легкой кавалерии [3, c. 63]. 

Нужно отметить, что в настоящий момент в научном сообществе 
по вопросу атрибуции офицерских сабель образца 1817 г. существует 
две точки зрения: 

– в 1817 г. вводится новый образец (А. Кулинский); 
– отдельного образца 1817 г. не существовало, было лишь уточ-

нение к образцу 1809 г., для нового завода (O. Леонов). По версии О. 
Леонова, правильной датировкой принятия образцов следует считать 
1807 и 1819 гг. соответственно [4, c. 292]. 

Однако, в целях недопущения путаницы в терминологии, будем 
придерживаться первой точки зрения и говорить о сабле, заказанной 
на Златоустовском заводе в 1817 г. как об отдельном образце.  

В коллекции Национального исторического музея находятся две 
кавалерийские сабли образца 1817 г. – солдатская и офицерская. 
Именно детальное рассмотрение этих образцов и станет темой дан-
ного доклада. 

В целом обе сабли имеют схожие внешние признаки: примерно 
равный изгиб клинка, эфес из трех скругленных дужек, стальные 
ножны. Однако отдельные детали у сабель отличаются, так в солдат-
ском образце эфес имеет небольшой щитик с внутренней стороны, а 
кожаная рукоять не обмотана проволокой. 

Но особенно отличны клинки, у солдатской сабли он шире и име-
ет один широкий дол. У офицерской сабли долы имеют сложную кон-
фигурацию: крупный дол, начинающийся у эфеса, переходит в два до-
ла поменьше. Изготовление такого клинка было сложнее. Также у 
офицерского клинка имеется елмань – небольшое расширение у 
острия, а само острие скошено в сторону лезвия с радиусом, что об-
легчало укол. У солдатской же сабли острие клинка находится на од-
ной линии с обухом, что было характерно для простого строевого ев-
ропейского оружия. Также нужно отметить дорогое оформление офи-
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церского клинка – его первая от эфеса четверть покрыта золочеными 
«арматурами», выполненными на синем фоне. Такая технология 
оформления клинков была популярна в Европе и широко применя-
лась на упомянутой Златоустовской фабрике. 

Обе разновидности сабли состояли на вооружении до замены уже 
в царствование Николая I образцом 1827 г. 

Нужно отметить, что данное оружие имеет отношение не только 
к истории России, но и к истории Беларуси, так – как ею вооружалась 
легкая кавалерия Отдельного литовского корпуса, созданного Алек-
сандром I 1 июля 1817 г. 

Особенность корпуса состояла в том, что комплектация его про-
изводилась за счет населения западных губерний Российской импе-
рии: Виленской, Волынской, Гродненской, Минской, Подольской, а 
также Белостокской области [5]. Штаб-офицерские и генеральские 
должности в соединении занимали уроженцы центральных россий-
ских губерний или иностранцы, принятые на военную службу. Это 
позволяло правительству контролировать корпус, несмотря на доми-
нировавшее в нем число военнослужащих из белорусских и украин-
ских губерний. В то же время командование учитывало особенности 
этноконфессионального состава солдат и офицеров соединения: в 
нем разрешалась деятельность священников трех христианских 
церквей, допускалось использование польского языка при отдаче 
устных приказов, а 5 также была предпринята попытка сведения ли-
товских татар в одном армейском полку. 

Корпус создавался, с одной стороны, чтобы продемонстрировать 
европейским странам готовность России восстановить государствен-
ность Речи Посполитой, согласно решению Венского конгресса. По этой 
же причине было создано Царство Польское, как автономия в составе 
Российской империи. С другой стороны, Отдельный литовский корпус, 
как часть российской армии, служил интересам Санкт-Петербурга [6]. 

Первым номинальным командующим корпуса был Великий 
князь Константин Павлович. 

Отдельный литовский корпус использовался против повстанцев в 
1830-31 годах. После подавления восстания, вследствие потерь и недо-
верия к составу со стороны российских властей был расформирован. 

В составе корпуса находились следующие полки легкой кавале-
рии: с момента его основания Лейб-гвардии Цесаревича уланский 
полк, с 1818 г. в составе корпуса присутствуют Польский, Татарский, 
Литовский и Волынский уланские полки, сформированные в конце 
XVIII в. из уроженцев Речи Посполитой. Все указанные полки должны 
были иметь на вооружении сабли образца 1817 г. 
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Таким образом, описанные выше сабли из коллекции Нацио-
нального исторического музея, являются прекрасной иллюстрацией к 
историческим событиям позднего периода правления Александра I. 
Этот период отличался в определенной степени либеральным отно-
шением к подвластным Российской империи народам, а Отдельный 
литовский корпус, созданный российским императором, походил на 
национальную армию бывшего Великого княжества литовского. 
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У сучасных умовах пытанні аховы гісторыка-культурнай спадчы-

ны ўсё выразней набываюць вагу не толькі ў дачыненні духоўна-
культурнай сферы, але і адносна вырашэння пытанняў сацыяльнага, 
эканамічнага і палітычнага характару. Развіццё суверэннай беларус-


