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то такое символ? 

Само это слово гре

ческого проис

хождения. В сло

варе В. Даля ему дается оп

ределение как «сущность в 

немногих словах и знаках» — 

«изображение картинное, и 

вообще чертами, резами, 

знаками, с переносным, 

символическим, иносказа

тельным значением». Авторы 

«Русского толкового слова

ря» В. В. Лопатин и А. Е. Ло

патина также утверждают, что 

символ — это «то, что слу

жит условным обозначени

ем какого-нибудь понятия, 

идеи». Что касается симво

лов России, то в публикаци

ях о них можно найти разные 

рассуждения. Одни пишут о 

ее бескрайних просторах — 

полях («поле, русское 

поле...»), лесах («березы, бе

резы...»), другие вспомина

ют о мчащейся тройке, рус

ской матрешке, самоваре, 

медведях... Любители стари

ны указывают на Московский 

Кремль, древние русские со

боры, регалии — знаки кня

жеской, царской и импера

торской власти: корону, ски

петр, державу, бармы, шапку 

Мономаха, и, конечно же, 

многие называют знаки воин

ской доблести — ордена, ме

дали, эмблемы, погоны, мун

диры. 

И каждый из авторов 

прав, потому что понятие 

«символ» неоднозначно и 

многомерно. Кроме того, мы 

часто встречаемся с тем, 

что, например, герб и знамя 

находятся и в ряду держав

ных символов, и в числе зна

ков княжеского, царского, 

императорского сана и госу

дарственной власти. Все это 

говорит о том, что символы 

и регалии близки по значе

нию. Не случайно считается, 

что воинский мундир являл

ся символом полка, и те, кто 

был удостоен чести носить 

его, крайне этим дорожили. 

Государственные символы 

и регалии (а последнее рас

сматривали шире, чем толь

ко знаки царского сана: 

вспомните часто встречаю

щееся «явиться во всех рега

лиях», т. е. «во всех орденах 

и знаках отличия») постоян

но «взаимодействуют»: мы 

видим, что детали наград 

издавна появляются в сим

волах России. Например, 

цепь ордена Андрея Перво

званного, введенного в 1698 

году, вскоре нашла отраже

ние в государственном гер

бе. То же отражение государ

ственных символов мы ви

дим в наградах, воинских 

эмблемах и обмундирова

нии. 

Причины и принципы воз

никновения символов и ре

галий, их эволюции помога

ют не только всесторонне 

представить ход российской 

истории, но и приблизиться 

к пониманию мировоззрения 

человека прошлого, рас

крыть закономерности его 

мышления, смысл его по

ступков, вплотную подойти к 

изучению социальной психо

логии отдельных слоев рус

ского общества, его мента

литета — вопросам,которые 

очень интересуют нас сегод

ня. 

В этой книге речь пойдет 

о символах и регалиях Рос

сии, которые особенно при

влекают общественное вни

мание, ведь информацию о 

них в литературе найти очень 

трудно, так как долгие годы 

такие публикации были 

очень редкими. Современ

ное развитие полиграфии 

также дает возможность 

представить символы и ре

галии России достаточно об

ширно: в объеме более двух 

тысяч иллюстраций, преиму

щественно цветных. Книга 

рассчитана на широкий круг 

читателей, для значительной 
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части которых знакомство с 

ней будет открытием неве

домой ранее страницы оте

чественной истории. В ее 

разделах рассматриваются 

государственные символы 

России и С С С Р : герб, знамя 

и гимн. Подобное триедин-

Петр1в 1717 году. С картины Натье 

ство в мировой практике на

чало складываться в XIX 

веке. Постепенно символы 

государственности закреп

ляются законодательно. Од

нако это совсем не означает, 

что государственных гербов 

не существовало ранее. Как 

и во многих европейских 

странах, в России эмблемы, 

позднее вошедшие в герб, 

возникли в эпоху средневеко

вья. С образованием едино

го русского государства они 

сыграли важную роль в борь

бе за его упрочение. Чита

тель увидит, что выбор из 

тысяч существовавших эмб

лем, которые отражали спо

соб мышления народов, во

шедших в состав России, не 

был случайным. Они на

глядно выражали основные 

идеи государственной по

литики ее правителей, воп

лощали в себе определен-

Император Александр Ш возлагает 

малую корону на императрицу 

Марию Федоровну. 

Картина И. Н. Крамского. 1882 

ную ориентацию, внутриго

сударственные цели, внеш

неполитические замыслы. 

Кроме того, по своей форме 

эти знаки оказались при

вычными и понятными насе

лению страны. 

Второй государственный 

символ — знамя — тоже из

вестен у всех народов с 

древних времен в качестве 

атрибута, способствовавше

го сплочению воинов и их 

единению. Цвета знамени 

Российской империи опре

делились гораздо позднее 

гербовых эмблем — через 

двести лет после появления 

последних на государствен

ной печати. Государствен

ный гимн был принят еще по

зднее — в XIX веке. 

Далее в книге рассказы

вается о регалиях — знаках 

княжеской, царской и им

ператорской власти, кото

рые издавна известны: ко

роне, скипетре, державе, 

государственном мече, го

сударственном щите, госу

дарственной печати, госу

дарственном орле. В этот 

же ряд часто ставят герб и 

знамя, которые также явля

ются государственными 

с и м в о л а м и . К регалиям 

княжеской, царской и им

ператорской власти в ши

роком смысле относят так

же трон, порфиру и некото

рые царские одежды, в 

частности бармы (оплечья), 

которые при Петре I были 

заменены императорской 

мантией. Также в книге 

пойдет речь о наградах, ор

денах и медалях. 

Старые символы и рега

лии п о з в о л я т читателям 

с о п р и к о с н у т ь с я с про

шлым, почувствовать свою 

с о п р и ч а с т н о с т ь деяниям 

предков, лучше узнать ис

т о р и ю не только с т р а н ы , 

но и своего края. В о п р о с 

краеведения з а т р о н у т не 

случайно — в книге значи

тельное место з а н и м а ю т 

з е м е л ь н ы е , городские и 

Серебряный трон царей Ивана 

и Петра Алексеевичей 

д в о р я н с к и е гербы. Р а с 

сказ об элементах и фигу

рах гербов позволит лучше 

разобраться в том, какое 

значение имеет каждый из 

них. 
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ерб — это символи

ческое изображе

ние, составленное 

на основании опре

деленных правил и утверж

денное верховной властью. 

Символические знаки, 

вырезаемые на оружии, пер

стнях и т. д., известны с глу

бокой древности — так, на 

печатях они появились в 

XI веке. Особенно широкое 

развитие символические 

знаки получили во времена 

рыцарства, когда, во-пер

вых, закованных в железные 

доспехи рыцарей с трудом 

можно было отличить друг от 

Гербовый щит герцога Нормандского 

друга, а во-вторых, знаки яв

лялись свидетельствами 

подвига, совершенного ры

царем, и потому свято со

хранялись не только самим 

рыцарем, но и его потомка

ми. Со времени 1-го Кресто

вого похода (1096-1199 гг.) 

символические изображе

ния становятся постоянными 

и, следовательно, появляют

ся особые правила для их со

ставления и прочтения. 

Разработкой и учетом 

гербов занимается гераль

дика, которая своим появле

нием обязана рыцарским 

турнирам, когда судьи и ге

рольды следили за соблюде

нием обычаев рыцарства. 

Французское название ге

ральдики: «blason» происхо

дит от немецкого «blasen» — 

трубить в рог — и объясняет

ся тем, что рыцарь, подъез

жая к барьеру, ограждающе

му место турнира, трубил в 

рог, чтобы оповестить о сво

ем прибытии. После сигнала 

выходил герольд и перечис-

Гэрбовый щит Жана де Монфора 

лял заслуги рыцаря в дока

зательство его права на уча

стие в турнире. Впослед

ствии обязанности по со

ставлению гербов и их учету 

взяли на себя государства. 

Символические знаки, полу

чившие точные правила ис

пользования и изображения, 

передавались от отца к сыну 

и таким образом стали родо

выми знаками. Переходя по 

наследству, знаки эти полу-

Гербовый щит 

короля Богемии (Чехии) 

чили название «герба» (от 

польского «herb», встречаю

щегося также во многих 

славянских: «herb», «erb», 

«irb», и также германских 

Гербовый щит принца Уэльского 

наречиях) в значении на

следника или наследства. 

Изменение принятых в гер

бе изображений могло про

изойти в результате выдаю

щихся отличий его владельца 

или, наоборот, совершения 

им поступка, порочащего его 

честь. 

Герб изображался не 

только на оружии и доспехах 

владельца, но позднее стал 



помещаться и на печати, яв

ляющейся доказательством 

подлинности документа, к 

которому она была приложе

на. Печати с изображением 

герба, находившиеся на бу

магах, отправляемых из вла

дений феодала, вскоре пре

вратились в печати этой зем

ли, а герб владельца стал в 

то же время и ее гербом. 

Таким образом создава

лись гербы земельные или 

местные, заимствованные 

из гербов родовых. Когда же 

Сражение при Обероше, октябрь 1345 г. 

появлялись новые города, 

образовывались новые госу

дарства, то необходимость 

использования печати за-

Гзрбовый щит Карла 

де Монморанси. маршала Франции 

Гербовый щит Рауля де Бриенна. 

графа д'Э, коннетабля Франции 

1344-1350 гг. 

ставляла создавать новые 

гербы, в которые вносились 

символические изображе

ния, указывающие на мест

ные отличия, исторические 

события и т. п. 

Вместе с гербами разви

валась и наука о них — ге

ральдика. Она способствова

ла тому, что разные гербы, 

даже изображающие одина

ковые предметы и живые су

щества — зверей, птиц, рас

тения, оружие — делались 

непохожими друг на друга. 

Это достигалось разработкой 

правил расположения фигур 

на щите, их формой, раскрас

кой. Геральдика системати

зировала употребление раз

ных фигур, ввела для многих 

из них свое назначение и оп

ределение, установила пра

вила названий отдельных жи

вотных и предметов. 

Чтобы предупредить по

явление произвольных гер

бов, во многих странах вско

ре было установлено, что все 

Гербовый щит Бартоломью, 

лорда Бургерша 

гербы, как родовые, так и зе

мельные, должны утверж

даться верховной государ

ственной властью. 

Русская геральдика воз

никла при царе Алексее Ми

хайловиче. По его просьбе 

император Священной Рим

ской империи Леопольд I 

прислал в Москву своего ге

рольдмейстера Лаврентия 

Хурелевича (или Курелича), 

Гврбоаый щит Антуана, 

герцога де Брабанта 

который в 1673 году написал 

сочинение: «О родословии 

российских великих князей и 

государей, с показанием 

имеющегося, посредством 

браков, сродства между 

Россией и восемью европей

скими державами, то есть 

цезарем римским, короля

ми: английским, дацким, 

французским, гишпанским, 

польским, португальским и 

Оливер Ингхем. английский 

наместник и сенешаль Аквитании 

в 1331-1343 гг. 

шведским, и с изображени

ем оных королевских гербов, 

а в середине их — великого 

князя св. Владимира, на кон

це же — портрета царя Алек

сея Михайловича». При уча

стии Хурелевича в 1672 году 

была составлена книга, по

лучившая название «Титу-



лярник», в которой воспро

изводились рода земельных 

гербов России. Окончатель

ное преобразование старин

ных земельных эмблем в 

гербы и оформление их по 

общим геральдическим пра-

Гербовый щит Джона Холланда. 

графа Хонтингдона 

вилам началось при Петре I, 

учредившем в 1722 году дол

жность герольдмейстера и 

штат работников при нем. 

Примерно с этого же време

ни начался сбор необходи

мых материалов для состав

ления «потребных» городс

ких гербов, а также обобще

ние старых эмблем, упот

реблявшихся на городских 

печатях, но не вошедших в 

«Титулярник». В это время 

возросла нужда в террито

риальных гербах для изобра

жения их на полковых и рот

ных знаменах, городских пе

чатях и пр. Первую серию 

еще недооформленных гер

бов утвердили в 1730 году. А 

к 1780-1790 годам многие 

города уже имели правильно 

составленные гербы. В XIX 

столетии работа по состав

лению гербов (городских, 

областных, губернских и др.) 

продолжалась. В этот пери

од были созданы некоторые 

новые гербы и заново пере

рисована часть старых. 

В геральдике преимуще

ственно используются: 

Металлы: золото — сим

вол богатства, великодушия, 

справедливости (графически 

изображается точками); се

ребро — символ чистоты и 

невинности (графически не 

изображается). Иногда по-

пурпур (фиолетовый, лило

вый) — символ достоинства, 

силы и могущества (графи

чески изображается — диаго

нальными линиями слева, 

прежде — диагональными 

линиями справа); чернь — 

символ печали, благоразу

мия, смирения (графичес

ки — или взаимно пересека

ющимися перпендикулярны

ми линиями, или сплошным 

Гербовый щит Санчо. 

графа де Альбукерке 

затушевыванием); реже ис

пользуются оранжевый и ес

тественные тона предметов. 

Из мехов в гербах чаще 

употребляется горностай — 

символ власти (графически 

изображается в виде черных 

уширенных книзу крестиков, 

усеянных по серебряному 

полю, или черных хвостиков 

по серебряному меху. Беличий 

мех изображается лазурными 

(голубыми) значками по бело

му полю, значки напоминают 

развернутую шкурку белки. 

Эдуард III Плантагенет, король 

Англии (1327-1377 гг.) 

Гербовый щит графа Дорсета 

верх серебра помещается 

узор, выполненный тонкими 

линиями. Такое изображение 

называется дамаскировкой. 

Финифти: червлень (крас

ный) — символ храбрости, 

мужества, целеустремленно

сти (графически изображает

ся красными линиями); ла

зурь (синий, голубой) — сим

вол красоты, мягкости, ве

личия (графически изобра

жается горизонтальными 

прерывистыми линиями); зе

лень — символ надежды, ра

дости, изобилия (графически 

изображается диагональны

ми линиями справа, раньше 

часто изображались диаго

нальными линиями слева); 

Основные формы геральдических щитов, металлы и финифти: 

I - взрвжский, серебро; 2 - византийский золото; 3 - германский, червлень, 

4 - английский, лазурь, 5 - итальянский, зелень; 6 - испанский, пурпур; 7 - польский 

чернь, шраффироака: 8 - серебро; 9 - золого 



древнейших, начиная с XIII 

века, родов России, и край

не редко используемый в ге

ральдике греческий, или 

амазонский щит, представ

ляющий собой полукруг с 

двумя глубокими выемками 

наверху. 

Наиболее р а с п р о с т р а 

ненной для гербов в X V I I -

XIX веках стала француз

ская форма щита, удобная 

для рассечения его на ряд 

полей и для расположения 

многих фигур. Ф р а н ц у з 

ский щит представляет со

бой прямоугольник, осно

вание которого равно 8/9 

высоты и который имеет 

закругленные нижние углы 

и выступ-острие в центре 

нижней части. 

Поверхность геральди

ческого щита редко бывает 

одноцветной или пустой, в 

большинстве случаев она 

покрыта двумя или несколь

кими металлами, финифтью 

Полный герб состоит из 

щита и внешней части. Щит 

является главной частью 

герба, основанием, на кото

рое наносятся разнообраз

ные гербовые знаки и раз

личные фигуры, а вокруг 

него — внешние части гер

ба и украшения. Щиты ге

ральдические произошли от 

щитов реальных и постепен

но вводились в геральдику, 

причем их форма истори

чески была обусловлена на

циональным наименовани

ем (принадлежностью), а 

употребление различных 

щитов диктовалось наибо

лее удобным размещением 

большого количества ге

ральдических фигур. 

Основными видами щи

тов, применявшимися в ге

ральдике, были: варяжский, 

или норманский, — треуголь

ной формы, испанский — 

квадратный с закруглением 

снизу, французский — четы

рехугольный с заострением 

внизу, итальянский — оваль

ной формы и германский — 

фигурный. Существуют так

же круглый, или восточный 

щит, который характерен для 

или мехами, которыми щит 

как бы делится на несколько 

частей, каждая из них назы

вается полем. 

Поле щита делится на 

части при помощи четырех 

основных делений: рассе

чение (вертикально), пере

сечение (горизонтально), 

скошения справа и слева 

(сверху вниз по диагонали). 

Сечение выполняется как 

прямыми, так и извилисты

ми линиями. Скошение сту

пенчатой линией справа 

называется нисходящими 

ступенями, слева — восхо

дящими. 

Основные деления щита 

имеют три подразделения: 

трехчастное, прямоугольное 

и косоугольное. 

Трехчастное получается 

от повторения основных де

лений щита. В результате 

последний может быть: трех-

частный рассеченный (или 

дважды рассеченный); трех-



кривыми линиями: острия

ми, зубцами, волнами и т. д. 

Эти деления называют вто

ростепенными делениями 

щита. 

Каждая из частей щита, 

полученная от основных его 

делений, может быть вновь 

разделена второстепенными 

делениями. Так, например, 

щит может быть пересечен и 

полурассечен (то есть пере

сеченный щит, нижняя часть 

которого рассечена) или по

лупересечен и рассечен и 

т. д. В этом случае при бла-

зонировании указывается 

главное деление щита, а за

тем в свою очередь то, как 

разделена каждая из его ча

стей. 

Многопольность возника

ет либо при соединении не

скольких гербов (включая 

гербы угасших линий), либо 

при получении гербовла-

дельцами более высокого 

титула (например, в гербе 

А. В. Суворова), либо при 

позднем получении герба 

(обычно, чем древнее герб, 

тем меньше сечений на его 

щите). 

Внешние части герба по

мещаются вокруг щита. 

К ним относятся: 

шлем — металлическое 

наголовье (головной дос-

пех); как правило, помеща

ется над щитом; 

корона — помещается 
либо над шлемом, либо над 

щитом (различается по виду 

и по форме в зависимости от 

признаков власти, сана или 

титула, которым она принад

лежит); 

нашлемник (или клей-
нод) — фигура, помещенная 

над шлемом; 

намет — украшения, вы
ходящие из шлема по сторо

нам щита; 

девиз — краткое изрече

ние (как правило, на латыни 

или французском языке), по

мещаемое на ленте внизу 

щита; 

мантия — длинное одея

ние, подбитое горностаевым 

мехом, на который помеща

ется щит; 

сень — шатер над манти

ей в государственном гербе, 

а также украшения; 

щитодержатели — ге
ральдические фигуры, под

держивающие щит справа и 

слева (в виде великанов, 

рыцарей, солдат, негров, 

казаков, львов, единорогов 

и пр.). Как правило, в зе

мельных гербах не применя

ются. 

частный пересеченный (или 

дважды пересеченный); трех-

частный скошенный (справа 

или слева). Кроме того, 

трехчастный щит может 

быть: рассеченный и ско

шенный — когда перпенди

куляр из середины верхней 

стороны доходит только до 

середины щита, от которой 

проведены диагонали к ниж

ним его углам; скошенный и 

рассеченный — когда диаго

нали проведены из верхних 

углов, а перпендикуляр вос

становлен из середины ос

нования щита. 

Прямоугольное деление 

получается соединением 

рассечений и пересечений. 

Так, например, если произ

ведено одно рассечение и 

одно пересечение, то щит 

называется четырехчаст-

ным. 

Косоугольное деление 

получается тогда, когда по

крывающие щит металлы 

или финифти сходятся под 

косыми углами в середине 

щита. Так, если деление про

изведено двумя пересекаю

щимися скошениями, то щит 

называется четырехчастным 

скошенным. 

Деление щита может 

быть произведено не только 

прямыми, но и ломаными, и 



К ним относятся дубовые 

листья и орденские ленты 

(в российских гербах — Анд

реевская, Александровская, 

Георгиевская и др.). Все пе

речисленные части герба не 

всегда присутствуют полно

стью в каждом гербе. Одни 

из них считаются главными и 

обязательными, другие — 

второстепенными и необя

зательными. 

матерчатых трубок, набитых 

сырой шерстью и связанных 

в виде кольца, надевающе

гося на шлем. Этот элемент, 

В земельных гербах Рос

сии в отличие от родовых 

внешние части составляют 

короны и украшения. 

В древних родовых гербах 

применялись еще буреле-

ты — изображения двух-трех 

Очень редко щит герба, 

сплошной или разделенный, 

бывает без изображений. 

Обычно в нем помещаются 

или особые фигуры, имею

щие условные значения, или 

же предметы, взятые из при-

Герб бояр Романовых отдельный 

заимствованный крестонос

цами у бедуинов, свидетель

ствовал о древности рода, но 

постепенно исчез из дворян

ских гербов;употребляется в 

настоящее время в гербах 

вновь образованных госу

дарств Африки и Океании. 

Герб рода Боборышных 

но определенные размеры, 

а для остальных они произ

вольные. Если в одном поле 

помещается несколько фи

гур, то величина их становит

ся меньше нормальной, при

чем однородные фигуры 

(т. е. изображающие одни и 

те же предметы), должны 

быть одной величины. 

Правила геральдики отво

дят всякой фигуре на щите оп

ределенное место, называе

мое положением, а если фи

гур несколько, то они имеют 

определенное расположение. 

В геральдике приняты 

следующие обозначения 

мест (частей) щита: 

АС — верхний (или голов

ной) край; 

GI — нижний край (или 

оконечность); 

DF — середина щита; 

AG — правый (или перед

ний боковой) край щита; lepo рода Колычевых 

Фигуры, имеющие тради

ционные условные значения, 

получили название геральди

ческих фигур; все остальные, 

взятые из действительного 

мира или фантазии, называ

ются негеральдическими фи

гурами. 

Величина изображенной в 

гербе фигуры должна быть 

соразмерна с полем, в кото

ром она помещена. Гераль

дические фигуры имеют точ-Герб рода Епанчиных Герб графов Коновнщыных 

роды, общественного быта, 

наук, искусств и даже фанта

стические, т. е. не существую

щие на самом деле. 



CI — левый (или задний 

боковой) край щита. 

Принятые названия соот

ветствуют до некоторой сте

пени тем частям тела рыца

ря, которые прикрывались 

этими частями щита. 

Место А в щите называет

ся правым верхним углом 

или правой стороной главы; 

место С — левым верхним 

углом или левой стороной 

главы; место G — правым 

нижним углом; место I — ле

вым нижним углом; место 

Е — сердцем щита; места D 

и F — соответственно правой 

и левой сторонами сердца 

щита. Места A, D, G состав

ляют правую (или переднюю) 

сторону щита; места В, Е, Н 

составляют так называемое 

место столба. Если в месте Е 

помещается еще и малый 

щиток, то он называется 

средним или сердцевым щи

том. Если же сердцевый щит 

имеет в своей середине еще 

один, меньший щиток, то 

первый из них называется 

средним, а второй — серд

цевым щитом. 

Во французской гераль

дике, а также и во всех ос

тальных, кроме немецкой, 

все геральдические фигуры 

должны быть обращены пе

редней частью в правую ге

ральдическую сторону. Если 

наоборот, то фигуры называ

ются обращенными. Фигура, 

простирающаяся от оконеч

ности щита к его главе, назы

вается обращенной вверх, 

в обратном направлении — 

обращенной вниз или опро

кинутой. 

Верхняя и правая стороны 

щита более почетны. Глав

ным местом щита (герба) 

считается верхний правый 

угол. При описании герба 

прежде всего называют то, 

что стоит справа вверху. Точ

но так же то, что находится в 

правой части щита, называ

ют стоящим впереди, а то, 

что в левой, — позади. Поме

щаясь в щите, гербовые фи

гуры могут иметь правиль

ное, неправильное и случай

ное расположения. 

Правильное расположе

ние следующее: одна фигу

ра, если она не имеет осо

бого места, как некоторые 

геральдические, должна 

Гэрб рода Яковлевых 

быть расположена в центре 

щита. Но фигура эта может 

быть повышена, понижена, 

находиться в углах или зани

мать другое положение. Не

сколько фигур при их пра

вильном расположении по

мещаются в центре щита 

рядами, при описании чис

ло фигур каждого ряда (на

чиная сверху) обозначается 

цифрами, разделенными 

точками: две фигуры долж

ны быть помещены одна под 

другой — 1.1; три фигуры — 

помещаются две вверху и 

одна под ними — 2.1 и т. д. 

Большее, чем шесть, чис

ло фигур не имеет особого 

правильного расположения. 

Неправильное располо

жение фигур следующее: 

если три фигуры расположе

ны обратно, т. е. как одна и 

две — 1.2; этот термин упот

ребляется и для всех обрат

ных расположений фигур; 

четыре фигуры — располага

ются в два ряда по две — 2.2; 

пять фигур — в три ряда — 

2.1.2; шесть фигур — тоже в 

три ряда - 3.2.1. 

Случайными называются 

расположения фигур, отлич

ные от правильных и непра

вильных. 

Когда в щите помещено 

более двенадцати фигур, 

Герб рода графа Апраксиных Герб рода графов Ьобршсшк 



















































































































































































































































































































































































































































кабря 1942 года. Положение 

о медали было дополнено 

Указом Президиума Верхов

ного Совета С С С Р от 19 июня 

1943 года. В описание меда

ли были внесены изменения 

Постановлениями Президи

ума Верховного Совета 

С С С Р от 27 марта и 3 мая 

1943 года. 

ли — изображение серпа и 

молота и надпись: «За нашу 

Советскую Родину». Все над

писи и изображения на меда

ли выпуклые. В верхней час

ти медали имеется круглое 

ушко, которым медаль при 

помощи кольца соединена с 

пятиугольной металлической 

колодкой, обтянутой шелко

вой муаровой лентой шири

ной 24 мм. Лента оливкового 

цвета с красной продольной 

полоской посредине. На обо

ротной стороне колодки есть 

приспособление для крепле

ния к одежде. 

Медаль 
«За оборону 

Киева» 

Медаль «За оборону Кие

ва» была учреждена в канун 

20-летия со дня нападения 

Германии на Советский Союз 

Указом Президиума Верхов

ного Совета С С С Р от 21 июня 

1961 года. Этим же Указом 

были утверждены Положе

ние о медали «За оборону 

Киева» и ее описание. 

Медаль «За оборону Кие

ва» — круглая диаметром 

32 мм, из латуни. На лицевой 

стороне медали помещено 

изображение здания Прези

диума Верховного Совета Ук

раинской С С Р с развеваю

щимся на куполе флагом. 

В нижней половине медали на 

фоне здания — фигуры солда

та, матроса, рабочего и парти

занки с винтовками напере

вес, обращенными влево. Под 

этими фигурами вдоль нижне

го края медали — две лавро

вые ветви, у нижних концов 

которых — ленточка с пятико

нечной звездой. По верхнему 

краю окружности отчеканена 

надпись: «За оборону Киева». 

На оборотной стороне медали 

в верхней части отчеканены 

серп и молот, а под ними — 

надпись в три строки: «За 

нашу Советскую Родину». 

Надписи и изображения как на 

лицевой,так и на оборотной 

стороне медали выпуклые. В 

верхней части медали сдела

но ушко, которым медаль при 

помощи кольца соединяется с 

пятиугольной металлической 

колодкой, служащей для креп

ления медали к одежде. Ко

лодка обтянута шелковой му

аровой лентой шириной 24 мм 

оливкового цвета; посредине 

ленты проходят две полос

ки — красная шириной 4 мм и 

голубая шириной 2 мм. 

Медаль «За 
оборону Кавказа» 

Медаль «За оборону Кав

каза» была учреждена Ука

зом Президиума Верховного 

Совета С С С Р от 1 мая 1944 

года. Этим же Указом были 

приняты Положение о меда

ли и ее описание. В Положе

ние о медали были внесены 

дополнения Постановления

ми Президиума Верховного 

Совета С С С Р от 16 мая и 

2 июня 1944 года. 

Медаль «За оборону Кав

каза» — круглая диаметром 

32 мм, из латуни. На лицевой 

стороне медали — изобра

жение Эльбруса, у подножия 

которого нефтяные вышки и 

три танка. Над вершинами 

гор — изображения самоле

тов. Сверху по окружности — 

надпись «За оборону Кавка

за». Медаль окаймлена орна

ментом из гроздьев виногра

да и цветов. В верхней части 

орнамента — пятиконечная 

звезда, в нижней — лента с 

буквами «СССР» и серпом и 

молотом между ними. На обо

ротной стороне медали -

надпись «За нашу Советскую 

Родину», над ней — изобра

жение серпа и молота. Все 

изображения и надписи на 

медали выпуклые. В верхней 

части медали имеется ушко, 

которым медаль при помощи 

кольца соединена с пяти

угольной металлической ко

лодкой, покрытой шелковой 

муаровой лентой оливкового 

цвета с двумя продольными 

белыми полосками посреди

не. Ширина полосок, как и 

расстояние между ними, 

2 мм. Лента окаймлена сини

ми полосками шириной 

2,5 мм. Ширина ленты 24 мм. 

С оборотной стороны колодки 

имеется приспособление для 

крепления медали к одежде. 

Медаль 
«За оборону 
Советского 
Заполярья» 

Медаль «За оборону С о 

ветского Заполярья» была 

учреждена Указом Президиу

ма Верховного Совета С С С Р 

от 5 декабря 1944 года. Этим 

Медаль «За оборону Ста

линграда» — круглая диамет

ром 32 мм, из латуни. На ли

цевой стороне медали изоб

ражена группа бойцов с 

винтовками наперевес. Над 

этой группой в верхней пра

вой части медали — развева

ющееся знамя, слева — два 

танка и четыре летящих само

лета. В верхней части меда

ли — пятиконечная звездоч

ка и надпись: «За оборону 

Сталинграда». Медаль окай

млена выпуклым бортиком. 

На оборотной стороне меда-



же Указом были утверждены 

Положение о медали и ее 

описание. 

Медаль «За оборону С о 

ветского Заполярья» — круг

лая диаметром 32 мм, из ла

туни. На лицевой стороне ме

дали — погрудное изображе

ние солдата в полушубке и 

шапке-ушанке, с автоматом; 

слева от него — очертание 

боевого корабля. В верхней 

части медали — силуэты са

молетов, в нижней — изобра

жения танков. По окружности 

лицевой стороны медали -

выпуклая надпись: «За оборо

ну Советского Заполярья». 

Внизу медали отчеканена лен

точка с пятиконечной звездоч

кой на ней. На оборотной сто

роне медали — надпись: «За 

нашу Советскую Родину», над 

ней — серп и молот. В верхней 

части медали имеется ушко, 

которым медаль при помощи 

кольца соединена с пяти

угольной металлической ко

лодкой, обтянутой лентой ус

тановленного образца. На 

оборотной стороне колодки 

есть приспособление для 

крепления медали к одежде. 

Лента к медали «За оборону 

Советского Заполярья» — 

шелковая муаровая голубого 

цвета. Посредине ленты — 

продольная зеленая полоса 

шириной 6 мм. Вдоль краев 

ленты и краев зеленой поло

сы — узкие белые полоски. 

Общая ширина ленты — 

24 мм. 

Медаль «За победу 
над Германией 

в Великой 
Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» 

Медаль «За победу над Гер

манией в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг.» 

была учреждена Указом Пре

зидиума Верховного Совета 

С С С Р от 9 мая 1945 года. По

ложение о медали дополне

но Постановлением Прези

диума Верховного Совета 

С С С Р от 5 июля 1945 года. 

Медаль «За победу над 

Германией в Великой Отече

ственной войне 1 9 4 1 -

1945 гг.» — круглая диамет

ром 32 мм, из латуни. На ли

цевой стороне медали 

помещено выпуклое погруд

ное изображение в профиль 

И. В. Сталина в форме Мар

шала Советского Союза; по 

верхнему краю медали — 

надпись «Наше дело пра

вое», по нижнему краю — 

«Мы победили». На оборот

ной стороне медали надпи

си: по окружности — «За по

беду над Германией», в цен-

Медаль "За победу над Германией 

а Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.-

тре — «в Великой Отечествен

ной войне 1941-1945 гг.». 

Ниже надписи — пятиконеч

ная звездочка. Все надписи 

выпуклые. Вверху медали 

имеется ушко, которым ме

даль при помощи кольца со

единена с пятиугольной ме

таллической колодкой, обтя

нутой лентой. На оборотной 

стороне колодки — приспо

собление для крепления ме

дали к одежде. Лента к меда

ли «За победу над Германией 

в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.» — шел

ковая муаровая оранжевого 

цвета. Вдоль ленты — три 

черные полоски шириной 

4 мм каждая. Общая ширина 

ленты — 24 мм. 

Медаль «За победу 
над Японией» 

Медаль «За победу над 

Японией» была учреждена 

Указом Президиума Верхов

ного Совета С С С Р от 30 сен

тября 1945 года. 12 декабря 

1945 года Секретариатом 

Президиума Верховного Со

вета С С С Р было принято По

ложение о порядке вручения 

медали «За победу над Япо

нией». В последующем По-



ложение о медали было до

полнено Постановлением 

Президиума Верховного 

Совета С С С Р от 5 февраля 

1951 года. 

Медаль «За победу над 

Японией» — круглая диамет-

.ром 32 мм, из латуни. На ли

цевой стороне медали — вы

пуклое погрудное изображе

ние в профиль И. В. Сталина 

в форме Маршала Советско

го Союза; по верхнему краю 

медали — выпуклая надпись 

«За победу над Японией», На 

оборотной стороне медали — 

выпуклая надпись «3 сентяб

ря 1945», под ней — пятико

нечная звездочка. В верхней 

части медали имеется ушко, 

которым медаль при помощи 

кольца соединена с пяти

угольной металлической ко

лодкой, обтянутой лентой. 

На оборотной стороне ко

лодки — приспособление 

для крепления медали к 

одежде. Лента к медали «За 

победу над Японией» — шел

ковая муаровая шириной 

24 мм. Посредине ленты 

проходит вдоль одна широ

кая красная полоса, а по обе 

стороны ее — по одной узкой 

белой и красной полоске. 

Лепта окаймлена узкой жел

той полоской. 

Медаль «За взятие 
Будапешта» 

Медаль «За взятие Буда

пешта» была учреждена Ука

зом Президиума Верховного 

Совета С С С Р от 9 июня 1945 

года по ходатайству Народно

го комиссариата обороны 

С С С Р для награждения всех 

непосредственных участников 

героического штурма и взятия 

Будапешта. Этим же Указом 

были приняты Положение о 

медали и ее описание. 

Медаль «За взятие Буда

пешта» — круглая диамет

ром 32 мм, из латуни. В цен

тре лицевой стороны меда

ли — надпись «За взятие 

Будапешта», над надпи

сью — пятиконечная звез

дочка, под надписью — серп 

и молот на двух скрещенных 

лавровых ветвях. Медаль 

окаймлена бортиком. На 

оборотной стороне меда

ли — дата взятия Будапеш

та: «13 февраля 1945», над 

датой — пятиконечная звез

дочка. Все изображения и 

надписи выпуклые. Медаль 

при помощи ушка и кольца 

соединена с пятиугольной 

колодкой, обтянутой оран

жевой шелковой муаровой 

лентой шириной 24 мм. По

средине ленты — продоль

ная голубая полоска шири

ной 8 мм. 

Медаль «За взятие 
Кенигсберга» 

Медаль «За взятие Кениг

сберга» была учреждена Ука

зом Президиума Верховного 

Совета С С С Р от 9 июня 1945 

года по ходатайству Народ

ного комиссариата обороны 

С С С Р для награждения всех 

непосредственных участни

ков героического штурма 

Кенигсберга. 

Медаль «За взятие Кениг

сберга» вручалась военнос

лужащим частей, соедине

ний и учреждений Советской 

Армии, Военно-Морского 

Флота, НКВД и НКГБ, непос

редственно участвовавшим 

в героическом штурме и взя

тии Кенигсберга в период 

23 января — 10 апреля 1945 г. 

Этой медалью награжда

лись также организаторы и 

руководители операции по 

взятию Кенигсберга. 

Медаль «За взятие Ке

нигсберга» — круглая диа

метром 32 мм, из латуни. 

На лицевой стороне меда

ли в центре — надпись «За 

взятие Кенигсберга», над 

ней пятиконечная звездоч

ка, внизу — лавровая ветвь. 

Медаль окаймлена борти

ком. На оборотной стороне 

медали отчеканена дата 

взятия Кенигсберга: «10 ап

реля 1945», над датой — 

пятиконечная звездочка. 

Все изображения и надпи

си выпуклые. Медаль при 

помощи ушка и кольца со

единена с пятиугольной 

колодкой, обтянутой шелко

вой муаровой лептой шири

ной 24 мм. Лента расцвече

на чередующимися тремя 

черными и двумя зелеными 

продольными п о л о с а м и , 

окаймлена узкими зелены

ми полосками. 


















































