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Рисунок 12. А. В. Борунов. Панно «Журавли». Лаковый кабинет. Дворец Монплезир

Рисунок 13. Фрагменты стеклярусных панно. Китайский дворец. Ораниенбаум
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Оружейный памятник середины XVIII века, детская сабля сына императрицы Марии Терезии  
австрийского эрцгерцога Карла Иосифа, рассматривается на стыке исторической культурологии, 
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исторического оружиеведения и истории материальной культуры. Кроме своего крайне малого раз-
мера, сабля шестилетнего эрцгерцога ничем не отличается от аналогичных полноразмерных вещей:  
к XVIII столетию сабли все чаще выполняли не только боевую роль, но роль особой детали костюма, 
свидетельствующей о высоком социальном статусе его владельца. Эта сабля была частью презента-
ционного костюма, изготовленного для малолетнего сына императрицы, принявшего участие в поли-
тическом саммите в венгерском Пресбурге. Как и весь костюм, сабля была выполнена в венгерском 
национальном стиле. Рукоять сабли имеет отделку в характерной для середины XVIII столетия утон-
ченной стилистике рококо. Рукоять вырезана из редкого для Европы материала – зеленого гелиотропа 
(важно, что зеленый уже тогда был одним из трех национальных цветов Венгрии). Мастера-камнерезы, 
работавшие для Габсбургов, обыкновенно располагали индийским гелиотропом, зеленым с темно-крас-
ными включениями. Однако в середине XVIII века они имели доступ и к восточноевропейскому гелио-
тропу из Богемии и Трансильвании, которые в то время входили в состав Священной Римской империи. 
Этот материал лучше подходил для изготовления сабли эрцгерцога как части венгерского костюма, 
исходя сразу из двух соображений. Во-первых, европейский гелиотроп был чисто зеленым, без цвет-
ных включений, как и один из основных национальных цветов венгерского костюма. Во-вторых, выбор 
восточноевропейского материала был лучшим с символической точки зрения, наглядно иллюстрируя 
пробуждающийся интерес европейцев к местным, а не экзотическим культурам.

Ключевые слова: XVIII век, историческая культурология, национальная культура, Мария Тере-
зия, рококо, историческое оружиеведение, художественное оружие, парадное оружие, камнерезное ис-
кусство.
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A weapon monument of the mid-18th century, the child’s saber of Empress Maria Theresa’s son Austrian 
Archduke Carl Joseph, considered at the intersection of historical cultural studies, historical weaponry and 
the history of material culture. Aside from its extremely small size, the six-year-old Archduke’s saber is no  
different from similar full-sized items: by the 18th century, sabers were increasingly fulfilling not only a 
military role but also indicative to the high social status of its owner. This saber was part of a presentation 
outfit made for the Empress’s young son who attended a political summit in Pressburg, Hungary. Like the 
whole costume, the saber made in the Hungarian national style. The grip of the saber finished in the refined 
rococo style, typical for the mid-18th century. This grip carved from a material rare for Europe is a green 
heliotrope (importantly that green was already one of the three national colors of Hungary at that time). Stone 
carvers who worked for the Habsburgs usually had Indian heliotrope, green with dark red inserts. However,  
in the mid-18th century, they also had access to Eastern European heliotrope from Bohemia and Transylvania, 
which were then part of the Holy Roman Empire. This material better matched to the Archduke’s saber as a 
part of the Hungarian costume, based on two considerations at once. First, European heliotrope was pure green, 
with no colored inclusions, like one of the main national colors of Hungarian costume. In addition, the choice 
of Eastern European material was the best from a symbolic point of view, illustrating the awakening interest  
of Europeans in local rather than exotic cultures.

Keywords: 18th century, historical cultural studies, national culture, Maria Theresa, Rococo, historical 
weapons science, artistic weapons, ceremonial weapons, stone-cutting art.
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Среди всех специальных исторических дис-

циплин историческое оружиеведение является 
одной из самых молодых наук. В первые деся-
тилетия своего появления отечественное истори-
ческое оружиеведение прошло трудный путь  
от простого описания имеющихся оружейных  
собраний (в трудах середины XIX века началь-
ника I отделения Императорского Эрмитажа и 
заведующего Царскосельским Арсеналом искус-
ствоведа Ф. А. Жилля [5]) до систематизации этих 
собраний, анализа археологического оружия, из-
учения технологий, центров оружейного произ-
водства, и, шире, популяризации оружиеведения 
в целом [12, с. 111] (прежде всего в трудах конца 
XIX – начала XX века историка П. П. Винклера [2] 
и заведующего коллекцией оружия Эрмитажа, од-
ного из основателей российского оружиеведения 
Э. Э. Ленца [8; 9]). 

Уже тогда оно обладало лишь частичной ав- 
тономией [9, с. 9], закрепившись преимуществен-
но в проблемном поле вспомогательных истори-
ческих дисциплин. Не изменилась эта ситуация и 
в наши дни [10, с. 12–31]. Накопленное истори-
ческим оружиеведением знание является почти 
исключительно конкретно-историческим. Чаще 
всего оно применяется для исторической и ху-
дожественной атрибуции и практически никогда 
не выходит на уровень научно-теоретического 
обобщения. Переход на культурологические по-
зиции (установление не индивидуализирующих 
признаков, что является непосредственной це-
лью исторической и художественной атрибуции, 
но типологизирующих черт, свойственных кон-
кретной культурной модели, собственно культур-
ная атрибуция [14, с. 25], или, другими словами,  
к культурным смыслам [4, с. 67]) позволит расши-
рить исследовательский ракурс. 

В этом ключе проанализирован оружейный 
памятник середины XVIII столетия – детская са-
бля австрийского эрцгерцога Карла Иосифа (1745–
1761), второго сына императора Священной Рим-
ской империи Франца I Стефана и Марии Терезии 
(Метрополитен-музей, инв. № L.2020.12.13)1. 

1 В настоящее время сабля эрцгерцога Карла  
Иосифа не представлена в постоянной экспозиции. Экс-
понировалась на выставке Emperors, Artists & Inventors: 
Transformative Gifts of Fine Arms and Armor, прошедшей 
в Метрополитен-музее в 2020–2022 годах.

Изготовленная в 1751 году, она стала частью па-
радного костюма Карла Иосифа: в шестилетнем 
возрасте он сопровождал свою мать на полити-
ческий саммит в венгерском Пресбурге (ныне 
Братислава, Словакия). Венгерское королевство 
в те годы входило в состав Священной Римской 
империи, а Пресбург был его административной 
столицей. Первое посещение Пресбурга Марией 
Терезией состоялось в 1741 году по случаю ее 
коронования венгерской короной. Второе посе-
щение Пресбурга его королевой спустя десятиле-
тие стало событием государственного масштаба  
[19, с. 98]. Трое сыновей императрицы-венгерской 
королевы Марии Терезии (десятилетний наслед-
ник Иосиф, шестилетний Карл Иосиф и четырех-
летний Леопольд), сопровождавшие свою мать  
в этой поездке, получили наряды в виде тради-
ционных венгерских мундиров, дополненных 
специальными костюмными саблями («было 
известно два типа сабель – одни только для но-
шения с (парадной. – Б. Ш.) одеждой, другие –  
для боя», – замечает современник Э. Э. Лен-
ца, фехтмейстер и специалист по истории сабли  
К. Бернолак [1, с. 6]. Такие сабли также традици-
онны для венгерской культуры. 

Сабля была маркером высокого социально-
го статуса и неотъемлемой частью националь-
ного костюма. Появление молодых австрийских 
эрцгерцогов в специальных костюмах с саблями 
произвело большое впечатление [22, р. 33]. Клин-
ковая эпиграфика (надпись латиницей, выграви-
рованная в два ряда на внутренней стороне клин-
ка) подтверждает пресбургскую историю сабли. 

Общая длина сабли 47 см, длина клинка  
36 см. Малый размер делает эту изысканную са-
блю редким примером детского придворного ору-
жия середины XVIII века.

Клинок имеет характерную для венгерских 
сабель слабоизогнутую форму. Эфес сабли от-
крытого типа с типичной по форме крестовиной 
с плоскими расширяющимися концами, выпол-
ненной из золота, и рукоятью из гелиотропа. Это 
так называемая карабела (от названия иракского 
города Кербела), венгеро-польская [3, с. 428] са-
бля, типично костюмная, турецкого происхожде-
ния, распространенная в конце XVII–XVIII ве-
ков в Восточной Европе. Сближение венгерской 
и польской культур в целом и форм клинкового 
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оружия, как и популяризация сабли, имели место 
со времен польского короля венгерского проис-
хождения Стефана Батория [6, с. 92]. Именно ка-
рабела приняла на себя роль статусного символа 
аристократической венгеро-польской культуры, 
вследствие чего закономерно широко украшалась 
серебром, золотом, жемчугом, слоновой костью, 
драгоценными и полудрагоценными камнями. 

Каменная рукоять сабли эрцгерцога незна- 
чительно расширяется к крестовине – как и боль-
шинство известных костюмных сабель (и как ти-
пичная польская сабля XVIII века [27, с. 256]). 
Рукоять украшает золотое навершие в форме 
стилизованной львиной головки, развернутое в 
противоположную от хребтика сторону (что отли-
чает эту саблю от типичной польской карабелы, 
которая выполнялась с навершием в виде орлиной 
головы [6, с. 92]. 

Рукоять сабли вырезана из редкого для Евро-
пы материала – непрозрачного гелиотропа (кро-
вавой яшмы) темно-зеленого, насыщенного цвета 
(зеленый уже тогда был одним из трех националь-
ных цветов Венгрии), который ярко выделяется 
на фоне золота. Гелиотроп был известен камнере-
зам со времен Плиния [24, с. 120, 126]. Тогда же 
были открыты магические и лечебные свойства 
этого минерала [23, с. 272]. Общим местом была 
вера в магическое воздействие гелиотропа на про-
странство и человека, вера в способность обере-
гать владельца духовно и физически, активизируя 
энергию Солнца [7], которые не были развенчаны 
ко времени второго пресбургского путешествия 
Марии Терезии. Так, автор «Истории лекарствен-
ных средств», опубликованной в тот же год, под-
черкивал особые свойства гелиотропа, сокруша-
ясь, что «современники напрасно не обращают на 
него особого внимания» [23, с. 273]. На этой же 
позиции стоял и автор «Полной истории лекар-
ственных препаратов», описывающей лечебные 
свойства множества объектов живой и неживой 
природы. Эта франкоязычная книга впервые уви-
дела свет в 1694 году, была переведена на мно-
гие европейские языки, включая немецкий [29],  
и к середине XVIII столетия не утратила своей 
актуальности, о чем свидетельствует ее четвертое 
переиздание 1748 году [28]. 

В этих же изданиях отмечалось, что гелио-
троп известен в двух разновидностях [23, с. 9; 28, 

с. 138; 30, с. 58–59, 97]. К Новому времени стал 
известен не только «классический» индийский 
гелиотроп, но и его разновидности из восточной 
Европы: из Либерец (Северная Богемия) и из Бал-
ша (Трансильвания); некоторые восточноевропей-
ские образцы отличались чистым, насыщенным 
зеленым цветом и отсутствием кроваво-красных 
включений [24, с. 119, 126–128]. История богем-
ского гелиотропа восходит к правлению одного из 
династии Габсбургов, который много увлекался 
естественными науками и естественной магией – 
императора Священной Римской империи, короля 
Германии, Венгрии и Богемии, австрийского эрц-
герцога Рудольфа II (1552–1612) [25, с. 98–101]. 
Из резного гелиотропа, добытого в Богемии, была 
сделана печать императора (ныне в Музее Лувра) 
[26, с. 34]. Резиденцией Рудольфа II был градчан-
ский дворец в Праге (Богемия) – пристанище ин-
теллектуалов, магов и колдунов. 

Возвращаясь к сабле эрцгерцога Карла Иоси- 
фа, немаловажно отметить, что ее необычная  
рукоять со стороны хребтика украшена резьбой  
в форме типичной для рококо орнаментации при-
родного происхождения: стилизованного завитка 
морской раковины (рокайля), а также в форме 
сложной асимметричной кривой, составленной  
из S-образных и C-образных завитков. 

Подобные линии и определяли эстетику лег-
кого и грациозного рококо – этой особой, подчер-
кнуто условной системы, созданной немногими 
искусными мастерами для демонстративного по-
требления аристократией. Преобладание криво- 
линейного над прямолинейным было крайне ха-
рактерно именно для грациозного рококо; не 
случайно У. Хогарт, оценивая художественно-
эстетические возможности этого стиля, называет 
S-линию «линией красоты и привлекательнос- 
ти» – сперва на автопортрете с собакой (1745), а 
чуть позже – в трактате «Анализ красоты» (1753) 
[15, с. 37, 47]. Расцвет этого утонченного и изы-
сканного стиля завершается к середине XVIII сто-
летия. 

Середина XVIII столетия – время, когда бла- 
годаря просветительским представлениям о сча-
стье как «естественном состоянии» природа 
представляется совершенной средой для совер-
шенного человека. Основным условием счастья 
называется возвращение к природе. Подлинным 
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манифестом нового мышления стала опера на 
собственное либретто Ж. Ж. Руссо «Деревенский 
колдун» (1752). Поэтизация природы и простой 
сельской жизни достигла пика. «Ах, если бы я мог 
жить в деревне!» – чуть позже воскликнет рома-
нист Жан-Пьер Клари де Флориан, воспевая неза-
тейливость и безмятежность как концептуальную 
основу деревенской жизни [20, с. 80]. Учащаются 
пасторальные сравнения природы с райским Эли-
зиумом. Так природа приобретает статус культа, 
а природа и ее явления закономерно становятся 
объектами систематического наблюдения. Увле-
чение естественными науками приобретает небы-
валую популярность. 

В 1749 году опубликован первый иллюстри-
рованный том «Естественной истории» управляю-
щего Ботаническим садом и «кабинетом» (то есть 
кунсткамерой) Людовика XV Ж. Л. Бюффона [18]. 
Французский натуралист, увлеченный величием и 
красочностью природы, предложил ее поэтиче-
ское представление в виде теории Земли – одной 
из первых космогонических гипотез. Фундамен-
тальный труд Бюффона впоследствии был дове-
ден им до 36 томов. Переведенный почти на все 
европейские языки (первый том был переведен на 
немецкий в 1750 году под заголовком Allgemeine 
Historie der Natur), он стал важной вехой интел-
лектуальной истории XVIII столетия. 

Предметным аналогом трактатов по есте-
ственной истории стали кунсткамеры (вундер-
камеры, комнаты чудес, кабинеты диковин) как 
прообразы естественно-научных музеев. Разно- 
образие объектов природы и искусства было при-
звано воспроизводить в своей совокупности мир 
в миниатюре [21, р. 105]. Важно, что собранию 
естественно-научных коллекций (naturalia) ча-
сто отдавалось больше внимания, чем собранию 
предметов, созданных человеком (artificialia). 

К середине XVIII столетия австрийским Габ-
сбургам принадлежало одно из самых крупных 
в Европе собраний естественно-научных пред-
метов: приобретение было сделано в 1750 году 
у флорентийского ученого И. Р. де Байю, кото-
рый, будучи не в силах расстаться с раритетами, 
получил должность их хранителя. Затем частная 
коллекция была преобразована в Придворный 
кабинет естественной истории, а Байю стал его 
первым директором. Кабинет насчитывал 30 тыс. 

предметов, в числе которых были редкие расте-
ния, окаменелости, раковины и кораллы, минера-
лы и драгоценные камни [17, с. 29]. 

Это время расцвета естественно-научно-
го знания, когда оно выходит на новый уровень,  
в том числе молодые, но быстро развивающиеся 
минералогия и тесно связанная с ней геммология; 
не была забыта и популярная с Античности лито-
терапия. Это время формирования новой мировоз-
зренческой парадигмы, где чудом представляются 
уже не экзотические диковинки, привезенные из 
далеких стран. Интерес к ним был максималь-
ным в XV–XVI веках, но теперь вещи подобного 
плана из легендарных становятся обыденными  
[16, с. 201]. На их место встают вещи, принад-
лежащие местным и национальным культурам; 
именно они принимают на себя роль культурно 
престижных [21, с. 135].

Ближайшими аналогами сабли эрцгерцога 
Карла Иосифа являются полноразмерный охотни-
чий кортик в стиле рококо, с эфесом из гелиотро-
па и золота (Метрополитен-музей, инв. № 49.8).  
Кортик выполнен малоизвестным саксонским 
мастером Иоганном Георгом Клеттом в те же 
годы, что и сабля эрцгерцога (около 1750 года). 
Мастер специализировался на камнерезном ис-
кусстве. До наших дней сохранились две таба- 
керки его работы, выполненные из резного ге-
лиотропа, украшенного чеканным золотом, ру-
бинами в оправе из серебра и бриллиантами на 
фольгированной подложке (Музей Виктории 
и Альберта, инв. № LOAN:GILBERT.425-2008  
и LOAN:GILBERT.426-2008). И кортик, и оба та-
бакерки представляют собой замечательный обра-
зец камнерезного искусства рококо, сложившего-
ся в Дрездене. 

Чуть позже, с конца 1760-х годов, здесь бу-
дет работать придворный мастер Иоганн-Крис- 
тиан Нойбер, чье искусство обработки местных 
минералов и горных пород в технике штучной 
флорентийской мозаики pietra dura будет объеди-
нено темой Steinkabinet, но уже в стиле раннего 
классицизма. Самое известное произведение ма-
стера Нойбера – стол, в оформлении столешни-
цы которого использовано 128 разнообразных по 
цвету и рисунку декоративных пород и минералов 
(и ни один не повторяется дважды!), составляю-
щих гордость Саксонии. К изделию прилагался 
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своеобразный минералогический атлас – буклет  
с нумерованным списком, указывающим названия 
использованных в оформлении материалов и их 
месторождение (Музеи Лувра, инв. № OA 12547). 
В своих работах Нойбер объединил искусство об-
работки камня с началами минералогии и геммо-
логии, что высоко оценили и ученые, и заказчики, 
и коллекционеры.

Не менее интересно сравнить саблю эрцгер-
цога с драгоценным клинковым оружием из Ору-
жейной палаты Музеев Московского Кремля. Это 
группа памятников оружия (шпаги, охотничьи 
кортики и охотничьи ножи), имеющая ряд общих 
черт: драгоценные эфесы с рукоятями из поделоч-
ных и полудрагоценных камней (агат, яшма, сер-
долик), оправленные в золото и серебро. Общее 
стилистическое оформление эфесов завитками, 
раковинами, гротескными фигурами позволяет 
отнести их к эпохе позднего рококо (1750-е годы) 
[11, с. 316–319, 322, 325, 328]. 

Чуть менее близкими сабле эрцгерцога явля-
ются еще два полноразмерных образца: их руко-
яти также выполнены из хрупкого камня, но де-
корированы в стилистике барокко. Это наградная 
сабля-карабела с рукоятью из оникса середины –  
конца XVIII столетия балканского (возможно, 
стамбульского) происхождения из коллекции 
Полтавского областного краеведческого музея 

[13, с. 6–7] и великолепная шпага из презента-
ционного Агатового гарнитура, выполненная 
саксонским придворным ювелиром И. М. Динг- 
лингером в 1722–1723 годах; материалом для 
ее эфеса стал 241 алмаз, ограненный «розой», и 
белый агат (Дрезденский музей «Зеленые сво-
ды», инв. № VIII 257). К середине XVIII века из-
готовление драгоценного оружия с каменными 
рукоятями все еще носило крайне ограниченный  
характер.

Подводя итоги, можно утверждать следую-
щее. На волне всеобщего внимания к националь-
ной истории, а также к естественной истории  
в целом и минералогии и геммологии в частно-
сти именно такие вещи, как сабля австрийского 
эрцгерцога Карла Иосифа и ей подобные – функ-
ционально пустые, свободные от утилитарной 
нагрузки, – можно назвать культурными симво-
лами презентационной культуры барокко и роко-
ко. Оружейные памятники такого рода интерес-
ны не только для исторического оружиеведения 
(детское клинковое оружие эпохи рококо сегодня 
представлено весьма скупо, равно как и парадное 
клинковое оружие с каменными рукоятями), но 
также и для истории культуры и, шире, истори-
ческой культурологии, иллюстрируя историю на-
циональных культур этой эпохи, их сближения, 
взаимосвязей и взаимообогащения.
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