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Реферат: Рассматривается трансформация традиций бытования одного из видов 

украшенного холодного оружия, инициированная петровскими культурными реформами. 

Основой исследования золотых шпаг, украшенных бриллиантами, выступили немногие веще-

ственные источники XVIII в. из собраний отечественных и европейских музеев-сокровищниц. 

Их изучение может пролить свет на особенности традиций бытования оружия такого 

типа и даст понимание ценности сохраненных предметов этой эпохи. Акцент в исследова-

нии сделан на динамике развития вопроса. Полученный результат дополняет уже извест-

ную историю украшенного оружия в России и историю костюма русской военно-придворной 

аристократии. Он также может рассматриваться в ключе истории роскоши – относи-

тельно нового для отечественной гуманитарной науки направления. 
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Abstract: This article examines the transformation of traditions of existence of one of the 

types of decorated cold weapons, initiated by Peter the Great cultural reforms. The research of gold 

swords decorated with diamonds based on few material sources from the Russian and European 

treasury museum collections. This research can explain the peculiarities for the traditions of this 

weapons type and give an understanding of the value of the preserved objects of this era. The focus 

of this research is on the dynamics of the issue. The obtained result complements the already known 

history of decorated weapons in Russia and the history of the costume of the Russian military court 

aristocracy. In addition, it may be consider as a history of luxury – a relatively new direction for 

Russian humanities science. 
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Бриллиантовая шпага в России 

появляется вместе с культурными 

реформами Петра Великого, громко 

заявившего, по словам В.Г. Белин-

ского, «о своем приобщении к евро-

пейской жизни, о своем вступлении 

на поприще всемирно-исторического 

существования» [Цит. по: 29, с. 64]. 

Частью петровских преобразований 

стало распространение холодного 

оружия с прямым клинком, которое 

ранее использовали преимуществен-

но иностранные наемники.  

Среди всего многообразия клин-

кового оружия шпага была на осо-

бом положении. Это не столько 

строевое оружие (в таком качестве 

шпага была введена лишь в 1708 г., а 

с воцарением Елизаветы Петровны 

постепенно выводится из строя), 

сколько оружие придворное, под-

черкивающее статус его владельца и 

его принадлежность к западноевро-

пейской культуре.  

Придворные шпаги XVIII в. – 

легкие и удобные, в силу чего могли 

носиться постоянно. Они часто изго-

тавливались специально к тому или 

иному платью, и вместе с перевязя-

ми считались частью гардероба [16, 

с. 73]. Отказ от латной перчатки – а 

последние железные перчатки носи-

ли не позже середины XVII в. [1, с. 

72] – привел к развитию сложных и 

разнообразных форм эфесов шпаги 

[37, с. 244-245], но к 1700-м гг. уже 

распространились простые класси-

ческие эфесы [37, с. 165-166]. Про-

стота их формы компенсировалась 

сложным декором: эмалью, резным, 

чеканным и черненым золотом и се-

ребром, а также драгоценными кам-

нями в золотой и серебряной оправе.  

Украшенное оружие наилучшим об-

разом гармонировало с великолепи-

ем придворного костюма. 

Наиболее роскошными были 

шпаги с алмазным (алмазами в XVIII 

в. назывались бриллианты прими-

тивной огранки) и бриллиантовым 

декором. Природные алмазы, чаще 

всего тусклые и бесформенные, бы-

ли малопривлекательны и не часто 

становились предметом декора ста-

тусных вещей. Обработка усиливала 

природное очарование этого драго-

ценного камня, многократно увели-

чивая его притягательность, а вместе 

с ней – и цену. 

Такие вещи были доступны толь-

ко сильным мира сего, но даже сре-

ди них далеко не всем. Немногое 

изменилось в этом смысле со времен 

античности, когда Плиний Старший 

писал: «величайшую цену между че-

ловеческими вещами, не только 
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между драгоценными камнями, име-

ет алмаз, который долгое время 

только Царям, да и то немногим, 

был известен» (такими словами от-

крывается его исследование об алма-

зах в «Естественной истории иско-

паемых тел») [21, с. 4]. 

Сказанное особенно справедливо 

для первой трети столетия, когда 

украшенное оружие подобного рода 

только-только появилось в России. 

Среди известных нам бриллианто-

вых шпаг этого периода нужно 

прежде всего выделить принадле-

жавшие светлейшему князю А.Д. 

Меншикову – возможно, самому мо-

гущественному среди некоронован-

ных особ во всей Европе [25, с. 75]. 

Талантливый управленец и полково-

дец-универсал, знавший пехотное, 

кавалерийское, артиллерийское де-

ло, создавший новую Россию сов-

местно с Петром Великим, он отда-

вал щедрую дань вещественным вы-

ражениям высшей власти. Лишь ма-

лой частью имущества светлейшего 

были три огромных сундука из 

дворца на Васильевском острове. 

Сундуки были наполнены бриллиан-

товыми вещами: орденской кавале-

рией, табакерками, пуговицами и за-

понами, перстнями, поясами, и от-

дельными камнями россыпью [9, с. 

529-530]. Даже огнестрельное ору-

жие здесь было украшено золотыми 

бриллиантовыми накладками, что 

совсем не характерно для петровско-

го времени [18, с. 227]. Бриллианто-

вые шпаги светлейшего перечисле-

ны в конфискационной описи, со-

ставленной в Ранненбурге. Это: 

1) «шпага алмазная, эфес крючок 

и наконечник золотые, на эфесе во-

семь бриллиантов больших: два ко-

лечка бриллиантовые…  на наконеч-

нике колечко бриллиантовое»; по-

жалована Меншикову королем 

Пруссии (важно отметить, что в 

описях имущества первыми обычно 

записывались самые ценные вещи); 

2) «шпага, эфес крючок и нако-

нечник золотые, на эфесе и на крюч-

ке и наконечнике большие и малые 

алмазы, на эфесе два кольца с алма-

зами»; пожалована Петром Великим; 

3) «шпага, эфес крючок и нако-

нечник золотые, на эфесе большие и 

малые алмазы, на эфесе два кольца 

алмазные… да трость наболдашник 

и наконечник золотые, на ней два 

кольца с алмасцами наверху алмаз 

большой и около его маленькие; на 

трости ж два колечка маленькие с 

алмасцами, где ленточка вздевает-

ся»; пожалованы королем Дании 

вместе с датским орденом Слона с 

шестью крупными бриллиантами; 

4) «шпага эфес и крючок золо-

тые, на эфесе и крючке большие и 

малые алмазы, на глифе два кольца и 

шесть прутиков по глифу длинных с 

алмасцами; наконечник серебряной 
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вызолочен. На нем колечко алмазное 

на эфесе и на головке семь мест по-

рожних в которых знатно были ал-

мазы. При той шпаге трость с лазо-

ревою лентою, наболдашник и ниже 

наболдашника где лента, большие и 

малые алмазы»; пожалованы коро-

лем Польши;   

5) «шпага, эфес и крючок и нако-

нечник золотые с чернью. На эфесе 

и на глифе и на крючке и наконеч-

нике большие и малые алмазы» [18, 

с. 222]. 

Иногда утверждается, что ничего 

из несметных богатств Меншикова 

не сохранилось до наших дней и, 

тем более, не выявляется в совре-

менных музейных собраниях.
 
Одна-

ко это не совсем так [18, с. 219]. Две 

драгоценные шпаги, подарки прус-

ского и польского королей, упомя-

нутые в описи, действительно утра-

чены, но другие шпаги были переда-

ны в Кабинет императрицы Анны 

Иоанновны, а оттуда – в Оружейную 

палату Московского Кремля. Одна 

из шпаг Меншикова, та, что была 

подарена ему Петром Великим, и 

поныне находится в собрании Ору-

жейной палаты Музеев Московского 

Кремля [18, с. 224, 231].  

Еще одна из бриллиантовых 

шпаг светлейшего – дар датского 

короля – оказалась в числе ценно-

стей, переданных после конфиска-

ции его имущества императору Пет-

ру II. В свою очередь, юный импера-

тор передарил эту шпагу своей лю-

бимой сестре (единственному близ-

кому человеку после смерти обоих 

родителей) царевне Наталье Алексе-

евне [8, с. 530]. После смерти царев-

ны в 1728 г. следы шпаги теряются: 

она числится среди «не явившихся» 

в описи ценных вещей [20, с. 505].  

Свою личную бриллиантовую 

шпагу Петр II получил после коро-

нации. Как известно, для коронации, 

состоявшейся в феврале 1728 г., 

юному императору, в числе прочих 

предметов гардероба, была приобре-

тена страсбургская шпага с серебря-

ным позолоченным эфесом (эта 

шпага, как и бриллиантовая шпага 

Меншикова, в настоящее время 

находится в собрании Музеев Мос-

ковского Кремля) [26]. Только в 

начале июля того же года, при по-

средничестве Л. Липмана, одного из 

самых крупных финансовых воротил 

своего времени, совмещавшего роли 

главного придворного финансового 

агента, ювелира и оценщика, импе-

ратору посчастливилось обзавестись 

бриллиантовой шпагой: вместе с 

бриллиантовыми пряжками она 

обошлась в баснословную сумму в 

15 000 р. [23, с. 47].  

Не исключено, что эта шпага и 

пряжки составляли единый ком-

плект, т. е. гарнитур. Содержанием 

таких гарнитуров, помимо шпаг, в 
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XVIII в. могло быть всевозможное 

оружие, парадное и охотничье, а 

также пуговицы единого дизайна, но 

разных размеров (камзольные, каф-

танные, рубашечные), запонки, 

пряжки (нескольких типов и разме-

ров: на туфли, портупеи, головные 

уборы и штаны-кюлоты), аграфы и 

эгреты для головных уборов, эполе-

ты, броши, ордена, трости, табакер-

ки, часы и другие столь же необхо-

димые в быту аристократа предметы 

[11, с. 114-120].  

Именно гарнитуры (первый – 

шпага и трость, полученные от кур-

фюрста Саксонии, короля Польши 

Августа Сильного, второй – шпага, 

трость и орден от датского короля 

Фредерика IV) мы видим в сокро-

вищнице А.Д. Меншикова. В отече-

ственных музейных собраниях по-

добные гарнитуры не представлены, 

и в поисках аналогий придется обра-

титься к сокровищнице Августа 

Сильного. Именно его придворные 

бриллиантщики изготавливали уни-

кальные гарнитуры, сегодня не 

представленные нигде, кроме дрез-

денских «Зеленых сводов». 

У «короля-солнца» Людовика 

XIV было только три таких гарниту-

ра [35]. Август Сильный предпола-

гал изготовить для себя и своего сы-

на 24 таких комплекта. В течение 

трех десятилетий дрезденским при-

дворным ювелирам удалось создать 

10 многопредметных бриллиантовых 

гарнитуров. Семь из них включают 

шпаги (в трех охотничьих гарниту-

рах – карнеоловом, золотом и сереб-

ряном, шпаги были заменены на 

охотничьи ножи). Это: 

1) шпага из Бриллиантового гар-

нитура. Эскиз выполнен главой и 

основателем дрезденской ювелирной 

школы И.М. Динглингером около 

1710 г.; сама шпага – ювелиром К.А. 

Глобигом между 1782-1789 гг. Ма-

териал: 2060 бриллиантов [34]; 

2) шпага из Черепахового гарни-

тура. Выполнена П. Трике (автор 

проекта гарнитура, на основе базо-

вого эскиза И.М. Динглингера) и 

И.Г. Келером (работа с бриллианта-

ми) в 1723-1724 гг. Материал: 243 

бриллианта (первоначально 293) и 

черепаховый панцирь [32]; 

3) шпага из Сапфирового гарни-

тура. Выполнена И.М. Динглинге-

ром в 1722 г. или чуть позже. Мате-

риал: более 300 алмазов, ограненных 

«розой», и 63 сапфира [35]; 

4) шпага из Агатового гарнитура. 

Выполнена И.М. Динглингером в 

1722 г. или чуть позже. Материал: 

241 алмаз, ограненный «розой», и 

белый агат [33]; 

5) шпага из Рубинового гарниту-

ра. Выполнена И.М. Динглингером 

ок. 1730 г. Материал: 401 бриллиант 

и 112 рубинов [31]; 
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6) шпага из Изумрудного гарни-

тура. Выполнена И.Ф. Динглингером 

(сыном И.М. Динглингера) в 1737 г. 

Материал: 220 бриллиантов различ-

ной огранки и 90 изумрудов [36]; 

7) шпага из Алмазного гарниту-

ра. Выполнена А.И. Палларом до 

1756 г. В 1782-1789 гг. К.А. Глоби-

гом и А.Г. Глобигом внесены значи-

тельные изменения. Материал: 9 

больших и 770 маленьких бриллиан-

тов, а также 132 «алмаза», т. е. брил-

лианта огранки «роза» [30].  

Эти грандиозные шедевры юве-

лирного искусства были хорошо 

знакомы русскому двору (Петр I бы-

вал в Дрездене трижды, знакомясь с 

сокровищницей Дворца курфюрстов 

и с бриллиантщиком И.М. Динглин-

гером лично) [2; 4]. Русский двор за-

казывал здесь не только придворные 

шпаги, но также и расшитую золо-

том и серебром придворную одежду: 

Саксония была крупнейшим экспор-

тером не только золотых и серебря-

ных изделий, но и изделий с золото-

серебряной вышивкой (кафтанов, 

камзолов, портупей, и т. д.).  

Еще одним проверенным по-

ставщиком украшенного оружия 

была Франция. Одна французская 

бриллиантовая шпага была у вель-

можи В.Л. Долгорукова (шпага не 

датирована, но, по понятным причи-

нам, не может быть изготовлена 

позже 1730 г.). Она имела «эфес и 

гриф золотой… клинок с насечкою 

золотом, черен и наконечник золо-

тые, у той шпаги на эфесе алмазов и 

искр, а именно, кругом торелки по 

краю мелких искр алмазных 64, на 

той же торелке в корени мелких 

искр осьмнадцать, на той же торелке 

больших два алмаза, да поменьше 

16, на эфесе внизу таких же 16 алма-

зов, на грифе на двух кольцах мел-

ких искр алмазных 35, в том числе 

на нижней 19, на верхнем 16, в го-

ловке 4 алмаза больших, в колечке 

искр мелких осьмнадцать, на облом-

ленной ручке семь алмазов, все 

большие, средних и мелких же 180 

алмазов» [Цит. по: 14, с. 283]. Это 

самая дорогая шпага из всех имею-

щихся у клана Долгоруких; по при-

чине высокой ценности она храни-

лась отдельно от другого оружия 

[16, с. 73.].  

Как английские могут быть атри-

бутированы две бриллиантовые 

шпаги (одна из них – не только с 

бриллиантами, но и с сапфирами) 

сер. XVIII в. из собрания Оружейной 

палаты Московского Кремля. Эти 

шпаги либо изготовлены в Германии 

и перепроданы англичанами, либо 

сделаны в Англии по немецкому об-

разцу [15, с. 157]. Русский двор не-

однократно получал бриллиантовые 

вещи, в том числе и шпажные эфе-

сы, через английского консула в 

России [6, с. 95; 15, с. 157]. 
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Первоначально предполагалось, 

что эти шпаги были изготовлены в 

России [12, с. 212]. В первой поло-

вине столетия санкт-петербургские, 

олонецкие и сестрорецкие мастера 

вещи такого рода не делали; не де-

лали их и московские мастера крем-

левских Золотой и Серебряной па-

лат, хотя в целом бриллиантовые ра-

боты в России знали [3, с. 44]. Глав-

ной проблемой развития отече-

ственного производства в это время 

является отсутствие сети мастеров-

бриллиантщиков и, что также нема-

ловажно, достаточного количества 

специального инструментария для 

стабильной работы. Как следствие, 

бриллиантовые работы выполнялись 

лишь изредка, скорее вопреки сло-

жившейся ситуации в этом ремесле, 

нежели благодаря ей.  

Некоторое развитие наблюдается 

лишь к середине столетия. Не позд-

нее 1744 г. была создана Мастерская 

Е.И.В. алмазных дел, выполнявшая 

заказы императрицы Елизаветы 

Петровны [7, с. 96]. С 1748 г. обра-

боткой драгоценных камней занима-

лись на Петергофской гранильной 

мельнице (впоследствии фабрике), 

где «бриллиантили» алмазы под ру-

ководством английских мастеров. 

Специальных эфесных мастеров 

здесь не было: драгоценные эфесы и 

рукояти к клинковому оружию дела-

ли мастера и подмастерья «табаке-

рочного дела», а также мастера зо-

лотарного и чеканного дела [17, с. 

322-323]. 

Здесь же делали эфесы, украшен-

ные материалами, подражающими 

бриллианту.  Так, в 1742 г. на Петер-

гофской гранильной мельнице для 

Кабинета Е.И.В. была сделана «шпа-

га золотая, осыпана хрусталями на 

красной фольге» [17, с. 323, 329]. 

Подкладка из фольги – обычный 

прием для ювелиров XVIII в. – уси-

ливала игру света и блеск камня, а 

также корректировала его оттенок.  

Еще одним «бриллиантозамести-

тельным» материалом, получившим, 

однако, и самостоятельную художе-

ственную ценность, стали олонецкие 

и сибирские «колчеданные каменья»
 

[17, с. 323], отдаленно напоминаю-

щие драгоценные камни.  Именно 

таким способом украшены три ред-

кие шпаги с каменными эфесами из 

собрания Оружейной палаты Музеев 

Московского Кремля (все три про-

исходят из кладовой алмазной ма-

стерской при Кабинете Е.И.В.). Это: 

1) «шпага с сердоликовым эфе-

сом, осыпан по местам колчеданами 

в серебряной оправе с позолотою»; 

2) «шпага с агатовым эфесом, 

осыпан по местам колчеданами в се-

ребряной оправе»; 

3) «шпага с агатовым эфесом, 

осыпан по местам колчеданами в се-
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ребряной оправе с позолотою [17, с. 

316]. 

Еще одним вариантом декориро-

вания шпажных эфесов, заслужива-

ющим внимания, была так называе-

мая художественная сталь – сталь, 

ограненная «под алмаз». Эта техно-

логия, как и идея изготовления эфе-

сов с рукоятями из поделочных и 

полудрагоценных камней (агат, яш-

ма, сердолик), оправленными в золо-

то и серебро, была заимствована из 

Европы. В последней четверти XVIII 

в. она более чем органично вписа-

лась в стиль работы тульских и пе-

тербургских мастеров [12, с. 211; 13, 

с. 381-392].  

Отечественное производство 

бриллиантовых шпаг было налажено 

лишь к концу столетия. О характере 

этих предметов можно судить по 

двум шпагам санкт-петербургской 

работы из собрания Государственно-

го Эрмитажа. Это золотая шпага 

Павла I, украшенная бриллиантами, 

рубинами и сапфирами (находится в 

Галерее драгоценностей) [27] и зо-

лотая бриллиантовая шпага из кол-

лекции европейского прикладного 

искусства [28].  

Остается добавить, что в России 

золотая бриллиантовая шпага была 

не только сверхценным костюмным 

аксессуаром – знаком успешной 

придворной карьеры, но и царской 

наградой высочайшего статуса – 

знаком воинской доблести и воин-

ского таланта. В таком качестве она 

удачно дополнила наградную систе-

му, созданную Петром Великим. 

Первая треть столетия знает все-

го два пожалования: оба они отно-

сятся к истории «жестокой трехвре-

менной» Северной войны. Первым в 

русской истории золотую шпагу с 

бриллиантами получил сподвижник 

Петра Великого генерал-адмирал 

Ф.М. Апраксин за беспрецедентный 

ледовый переход и последующую 

двухмесячную осаду «дерзновенно-

го» Выборга, в июне 1710 г. завер-

шившуюся его взятием [10, с. 256; 

24, с. 93-97]. Это была знаковая по-

беда русских войск, решившая две 

важнейшие стратегические задачи: 

Россия получила выход к Балтий-

скому морю и крепость, обеспечи-

вающую безопасность молодого 

Санкт-Петербурга как потенциаль-

ной столицы. Апраксин был пожа-

лован орденом Св. Андрея Перво-

званного и шпагой. При погребении 

адмирала в 1728 г. эти знаки высо-

чайшего достоинства несли в числе 

его «собственной славы», что недву-

смысленно указывало на особое по-

ложение усопшего в государствен-

ной иерархии [22, с. 414]. Шпага бы-

ла упомянута в завещании Апракси-

на как назначенная младшему брату 

Андрею [19, с. 237]; далее ее следы 

теряются. 
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Второе в российской истории 

награждение золотой шпагой с 

бриллиантами состоялось по итогам 

битвы при Гренгаме (июль 1720 г.), 

последнего крупного сражения Се-

верной войны, прекратившего гос-

подство Швеции на Балтийском мо-

ре. Командующему русским флотом 

генералу М.М. Голицыну «в знак 

воинского его труда послана шпага 

золотая с богатым украшением ал-

мазов» [5, с. 62; 6, с. 94]. 

В течение всего столетия аристо-

кратия повсеместно украшается все 

большим и большим количеством 

бриллиантов: известно 7 награжде-

ний по итогам Русско-турецкой вой-

ны 1735-1739 гг., 10 – по итогам 

Русско-шведской войны 1741-1743 

гг. и 11 – по итогам Русско-турецкой 

войны 1768-1775 гг. За третью чет-

верть столетия наградное золотое 

оружие с бриллиантами было выда-

но 18 раз, за четвертую – 46 раз 

(преимущественно шпаги) [5, с. 63, 

67, 79].  

Мода на бриллиантовые шпаги 

как на своего рода вещественный 

символ принадлежности к миру си-

лы и власти стала только провоз-

глашения французской республики в 

сентябре 1792 г. и последовавших за 

этим кровавых событий; сначала в 

Европе, а затем и в России.  
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