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ОТ АВТОРА 

На протяжении многих ве

ков награды служат неотъемле

мыми атрибутами каждого об

щества и государства, отражая 

происходящие в них измене

ния. Меняются виды и симво

лика наград, но и по сей день 

они остаются популярными 

знаками внешнего отличия зя 

мужество в минуту опасности, 

усердие в труде, мудрость в уп

равлении. Древнейшая из до

шедших до нас наград отно

сится к XVI в. до н. з. Золотяя 

цепочка длиной около 60 см 

с тремя золотыми кулонами 

в виде стилизованного изобра

ж е н и я мухи длиной 9 см была 

найдена при раскопках цар

ской гробницы в г. Фивы. Как 

выяснилось, это был знак от

личия древнеегипетскому вои

ну, проявившему доблесть на 

поле битвы. Ученые назвали 

его «орден Золотой мухи». 

В эпоху античности суще-

ствовала уже целая система 

нaград, приобретшая наиболее 

разветвленный и совершенный 

вид в Д р е в н е м Риме. Она 

включала в себя как коллек

тивные, так и индивидуальные 

награды, причем учитывался 

ранг награжденного. Импера

торы и полководцы за одер-

В в е р х у : 
Римские награды — 
фалеры и торквес. 

Первые века н.э.. 

ж а н н ы е победы удостаива

лись триумфа. Триумфатор 

с венком на голове, в богато 

украшенной колеснице следо

вал через город к Капитолию, 

где приносил в жертву Юпи

теру белого быка. В ознамено

вание триумфа в Риме возво

дились роскошные арки и ко

лонны с посвятительными над

писями. За менее значитель

ную победу полагался малый 

триумф, или овация. В этом слу

чае триумфатор шел пешком 

или ехал на коне, одевался 

в окаймленную пурпуром тогу, 

а в жертву приносил лишь овцу. 

Одной из самых престиж

ных римских наград было ко

пье без острия — «гаста пура», 



ОТ А В Т О Р А 

Золотая цепочка с тремя кулонами 
из золота — каждый в виде стили

зованного изображения мухи 
(первая известная награда). 
Древний Египет. XVI в. до н. э. 

в названии науки о наградах — 
фалеристики. 

В Средние века зарождают
ся новые знаки отличия — ор
дена (от лат. «ordo» — органи
зация, общество). Они называ
ются так потому, что возникли 
из знаков принадлежности 
к орденам — монашеским ор-

г а н и з а ц и я м , члены которых 
поставили перед собой некую 
особую задачу в служении хри-
стианству. 

Военно-монашеские орде
ны появились в эпоху Кресто
вых походов. Считалось, что их 
основная цель — защита па
ломников, направляющихся 
из Европы в Святую землю — 
Палестину. В подобные орде
ны принимались выходцы из 
дворянских семей, обычно об
ладавшие рыцарским званием. 
Они давали монашеские обе-
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которым награждались как 
солдаты, так и командный со
став. Рядовые легионеры полу
чали деревянное копье, млад
шие офицеры (центурионы, 
примпилы) — железное, стар
шие (опционы, трибуны и ле
гаты) — серебряное, импера
тор — золотое. 

К наградам относились вен
ки, или «короны». Граждан
ский венок, «корона цивика» 
из листьев дуба, вручался за спа
сение жизни римского граж
данина; травяной венок, «ко-

торы, а простые солдаты, глав

ным образом наемники, полу

чали лишь денежное вознаг-

раждение. Римская наградная 

система исчезла вместе с им

перией, и память о ней сохра

нилась до наших дней лишь 

Фалеры. 
Древний Рим. Первые веки н.э. 

Их крепили к кожаным рем

ням, которые надевались по

верх доспеха. Фалерами и венка

ми могли награждаться не толь

ко отдельные воины, но и це

лые подразделения, В послед

нем случае общую награду кре-

пили к древку штандарта. 

К числу наград относились так-

же наручные браслеты - «ар-

милла» и шейные ожерелья — 

«торквес». 

Еще одним видом наград 

были фалеры — бронзовые, зо

лотые, серебряные или стек

лянные бляхи с чеканным изоб-

ражением лика божества, 

полководца или императора. 

рона обсидионалис»,— за ос

вобождение из осады; «корона 

муралис» — за храбрость при 
взятии вражеского города; 

«Корона навалис рострата» — 

за подвиги в морском сраже

нии. Высшим венком Рима 

был венок «корона триумфа-

лис»; называвшийся еще «ко-

рона ауреа», так как его листья 
делались из золота. Получить 
его мог лишь полководец-три
умфатор. 

Ко времени упадка Рим

ской империи наградная сис-

тема упростилась:триумфа 

удостаивались только импера-



ты и обязывались с оружием 

в руках защищать христиан

скую Церковь от «неверных», 

К XIII в. в Палестине оформи

лись три военно-монашеских 

братства: ордены тамплиеров, 

госпитальеров и тевтонских 

рыцарей. 

Другим очагом формирова

ния орденов стала Испания, 

где воины-монахи сыграли вид

ную роль в отвоевании у ара

бов территории Пиренейско

го полуострова. Там возникли 

крупные ордены Сантьяго, Ка-

латравы, Ависты и др. На вос

токе Европы — в Польше, 

Литве, Пруссии — обосновались 

изгнанные из Палестины тев

тонцы и появился ряд новых 

орденов: меченосцы, ливонцы, 

орден братьев-рыцарей Хрис

товых. 

Устройство и организация 

более поздних орденов были 

однотипны и напоминали ор

ганизацию монашеских орде

нов средневековой Европы. 

Позднее, с ростом влияния ор

денов, структура их усложни

лась и стала походить на уст

ройство средневекового фео

дального государства. 

Одежда рыцарей-монахов 

была наполовину монашеской, 

наполовину военной: поверх 

доспехов они носили плащ 

с нашитым крестом. У госпи

тальеров плащ был черного 

(позднее красного) цвета с бе

лым крестом, концы которого 

раздваивались наподобие хво

ста ласточки. Тамплиеры но

сили серые плащи с прямым 

красным крестом, а рыцари 

ордена Сантьяго — белые на

кидки с красным крестом осо

бой формы на левом плече. 

Н и ж н и й луч этого креста по 

форме напоминал лезвие меча, 

а два боковых и верхний — 

своеобразную фигурную руко

ять. Такой крест получил на

звание «эспада» («меч»). 

Со временем большинство 

орденов утратило первоначаль

ное предназначение: некото

рые из военно-монашеских 

превратились в светские, пе

рейдя под покровительство 

монархов, а многие вовсе со

шли с исторической сцены. 

В XIV в. в Европе стали возни

кать и чисто светские ордены. 

Их учредителями, как прави

ло, выступали монархи, созда

вавшие себе таким образом 

Сигнифер 14-го легиона, 1 в. н .э. 

На знамени легиона находятся 
шесть фалер 

Разновидности римских корон. 

На рисунке изображены 

(сверху вниз): 
корона триумфалис; 

корона цивика; 
корона муралис; 
корона навалис 



опору в борьбе с феодальной 

знатью. 

Каждый светский орден 

имел собственные владения, 

своего святого покровителя, 

знак принадлежности к орде

ну, орденскую одежду и орден

ский праздник. Причем знаки 

светских орденов характеризо

вались разнообразием форм. 

Своеобразным аналогом по

добных орденов в России мож

но считать опричнину Ивана 

Грозного в XVI в. Избранные 

царем дворяне-опричники, по

В процессе эволюции ры-. 

царских орденов изменения 

претерпела и их символика. 

Мантия трансформировалась 

в ш и р о к у ю цветную ленту, 

к которой подвешивался знак 

принадлежности к ордену — 

как правило, крест, В зависи-

мости от мест их обладателей 

в орденской иерархии, знаки 

были разных размеров и носи-

ли их различными способами: 

на ш и р о к о й чересплечной 

ленте у бедра, на узкой ленте 

на шее, на еще более узкой 

ленте на груди, Появились ор

денские звезды. Согласно од

ной из версий они происходят 

от «сияния», окружавшего 

крест — символ веры. 

Затем знаки принадлежно

сти к ордену окончательно 

превратились в светские на

грады. Уже к XVIII в. в боль-

шинстве з а п а н о е в р о п е й с к и х 

стран сложились собственные 

орденские системы — со своей 

иерархией, символикой, тра

дициями. Ордена изготовля

лись из серебра и золота, укра

шались драгоценными камня

ми. Все они служили знаками 

монаршей милости и нередко 

носили имя монарха-учреди

теля. Главным условием их по

лучения было благородное 

происхождение. 

ступая на службу, отрекались 

даже от, родителей и клялись 

подчиняться только воле царя 

и поставленных им начальни-

ков. Опричники готовы были 

убивать, грабить, разорять лю-

бого, на кого им укажут. Отлии 

чительными знаками опрични-

ка были привязанная к седлу 

или поясу собачья голова (ино-

гда хвост) и метла. Голова со-

баки символизировала «соба-

чью» преданность царю, а мет

ла служила символом нового 

порядка» по которому боярство 

Рыцарь-госпитальер 
со знаменем. 

XIV в. 

будет «выметено» как мусор. 

Одежда опричников была чер-

ного цвета, поскольку они счи-

тали себя в некотором роде 

монашеским братством, гла-

вой которого признавался сам 

Иван IV. Все меховые элемен-

ты одежды делались исключи-

тельно из собачьего меха. 



ОТ А В Т О Р А 

Россия же, в силу самобыт

ности исторического развития, 

оставалась в стороне от этого 

процесса. Хотя о европейских 

орденах здесь было известно 

со времен Ивана Грозного. 

Появлением первого орде

на и зарождением орденской 

системы Россия обязана Пет

ру I. Неугомонный император 

заимствовал из зарубежной 

практики все, что считал по

лезным и необходимым для 

обретения страной европей

ского облика. С той поры ор

денская система России раз

вивалась под непосредствен

ным влиянием Запада. 

Достаточно вспомнить, что 

из десяти орденов, существо

вавших в России до 1917 г., 

пять было позаимствовано не

посредственно из зарубежных 

орденских систем: это ордена 

Святой Анны, Святого Иоанна 

Иерусалимского, Белого Орла, 

Святого Станислава, Виртути 

милитари. Еще два ордена, хо

тя и носили имена православ

ных святых, также были учреж

дены в подражание иностран

ным: орден Святого Андрея 

Первозванного был подобен 

шотландскому ордену с анало

гичным названием, военный 

орден Святого Георгия — ав

стрийскому военному ордену 

Марии Терезии. 

В чем Россия была пионе

ром и примером для подража

ния — так это в учреждении 

наградных медалей. Они берут 

начало от «золотых денег», из

вестных с XV в. Таким обра-

СПРАВА : 

Знак ордена Гроба Господня 

1 -й степени 
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ОТ А В Т О Р А 

зом, история русской наград

ной медали насчитывает уже 

более пяти столетий. В Европе 

же обычай массового награж

дения рядовых участников сра

жений и войн медалями уста

новился только в XIX в. Во вто

рой половине XVIII в. появля

ются наградные кресты, зани

мавшие промежуточное мес

то между орденом и медалью. 

В учреждении этого вида на

град Россия также опередила 

Европу, где подобные кресты 

появились только в период на

полеоновских войн. 

Во второй половине XVIII в. 

в практику входит награжде

ние золотым оружием с над

писью «За храбрость». Кроме 

того, за личные заслуги монарх 

мог возвести в дворянское до

стоинство, пожаловать титул 

и герб, повысить вне очереди 

в чине, перевести в привилеги

рованный полк или в гвардию, 

отметить заслуги особой гра

мотой или дорогим подарком 

(перстнем, табакеркой, часа

ми и т. п.), пожаловать свой 

миниатюрный портрет («пер

сону») в драгоценной оправе 

для ношения на груди или вы

разить свое монаршее благо

воление. Представители духо

венства награждались особы

ми наперсными (нагрудными) 

крестами. 

Наряду с индивидуальными, 

в России существовали и кол

лективные награды. К ним от

носились: Георгиевские на

градные знамена и штандар

ты, Георгиевские и серебря

ные наградные трубы и рож

ки, знаки «За отличие» на го

ловные уборы, особые элемен

ты воинской формы и т, д. 

Обо всех этих наградах, ис

тории их учреждения, о лю

дях, их удостоившихся, рас

сказывается на страницах на

стоящей книги. Но не только 

о русских наградах идет в ней 

речь: автору представилось ин

тересным включить в повест

вование и сведения о наградах 

иностранных, п р я м о или кос

венно относящихся к событи

ям российской истории. 

За консультации и помощь 

в подборе иллюстративного 

материала автор благодарит 

В. Д. Вдова, Н. Ф. Лачкова, 

И. И. Лившица, А. В. Миллера. 

Отдельную благодарность ав

тор выражает директору Харь

ковского художественного му

зея В. В. Мызгиной, его главному 

хранителю В. И. Кадай, заведу

ю щ и м отделами С. А. Бинусо-

вой, Т. Ю. Литовко, Т. Е. Про-

катовой за предоставленную 

возможность использовать экс

понаты из фондов музея для со

здания визуального ряда книги. 



История орденского дела 

в России насчитывает уже бо

лее трех столетий. Однако на

грады появились задолго до уч

реждения П е т р о м I ордена 

Святого Андрея Первозванно

го в 1698 г. Во времена Киев

ской Руси существовала прак

тика награждения золотыми 

и серебряными шейными грив

нами — подобием римских 

«торквес». Однако чаще всего 

князья, а позже цари, одарива

ли своих подданных мехами, 

тубами, кафтанами, отрезами 

бархата, атласа, сукна, причем 

ценность меха и ткани обычно 

соответствовала социальному 

статусу награждаемого. Дари

ли также ковши и чарки из 

драгоценных металлов, ору

жие и доспехи. 

Например, после покоре

ния Казани в 1552 г. Иван IV 

роздал денег, платья, сосудов, 

доспехов, коней на 48 000 руб

лей. В 1583 г. Ермак Тимофее

вич за свои подвиги при поко

рении Сибири получил от царя 

доспех, который, впрочем, по 

преданию, стал впоследствии 

причиной гибели знаменитого 

атамана. Правда, все эти вещи 

не были наградой в современ

ном понимании этого слова, 

а царским пожалованием — 

не чем иным, как формой ма

териального вознаграждения. 

В начале XVIII в. на части жа

луемых предметов появляют

ся надписи, повествующие 

о том, кто, за что и когда полу

чил награду. 

Со второй половины XV в. 

известен обычай раздавать во

инам от царского имени спе

циальные награды — «золо-

Вверху: 
Л. Зубов, 

Взятие Нотебурга 
12 октября 1702 г. Фрагмент 
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тые» — прообраз наградной 

медали. Первое письменное 

упоминание о награждении 

«золотыми» за военное отли

чие относится к 1469 г. 

«Золотые» начальных лю

дей и рядовых воинов различа

лись размерами и массой. Если 

для первых награды действи

тельно чеканились из золота, 

то для вторых нередко — из 

позолоченного серебра. Такая 

«деньга» имела на одной сто

роне изображение государст

венного герба либо портрет 

монарха, на другой — его ти

тул. От ходивших в обраще

нии монет ее отличало отсут

ствие указания на номинал. 

Такую «деньгу» носили на шее 

на золотой цепи либо приши

вали на шапку или левый ру

кав кафтана. 

Англичанин Флетчер, побы

вавший в России в годы прав

ления Ивана Грозного, писал: 

«Тому, кто отличится храб

ростью перед другими или 

окажет какую-либо особен

ную услугу, царь посылает зо-

лотой с изображением свято-

го Георгия на коне, который 

носят на рукаве или шляпе, и 

это почитается самой боль

шой честью, какую только 

можно получить за какую бы 

то ни было услугу». Таким об

разом, со временем пожалова

ние «золотым» утрачивает 

свой утилитарный характер и 

превращается в символичес

кий акт, и м е ю щ и й большое 

моральное значение. 

В XVI—XVII вв. отмечено 

множество пожалований «зо

лотыми», носивших к а к инди

видуальный, так и коллектив

ный характер, Иван Грозный 

жаловал «золотые» за пост

ройку С в и я ж с к о й крепости 

в 1551 г., за взятие крепостей 

Нейшлот, Мариенбург и Воль-

мар в ходе Ливонской войны 

1558—1583 гг., за поход про

тив крымских татар в 1558 г. 

Борис Годунов награждал за по

беду над войском Лжедмитрия 

у Добрыничей 21 января 1605 г. 

С 1613 по 1619 гг. имели-

место 32 случая групповых но-

жаловании «золотыми» раз

личного достоинства, охватив

шие более 33 тыс. чел. Гетману 

Б. Хмельницкому после прися

ги на подданство Алексею М и 

хайловичу в 1654 г. была посла

на награда в 10 «золотых», его 

сыну Ю р и ю — в 4 «золотых», 

войсковому писарю И. Выгов-

скому — в 6 «золотых». Казац

кому войску прислано 42 тыс. 

«золотых» разного достоинства 

Царевна Софья за в общем 

неудачные Крымские походы 

1687 и 1689 гг. наградила «золо

тыми» своего фаворита, главно

командующего князя В. В. Го

лицына, воевод А. С. Шеина, 

Б, П. Шереметева, малорос

сийского гетмана И. С. Мазе

пу. Всем участвовавшим в по

ходах были розданы «золотые» 

и серебряные копейки — «смо-

Нв с т р. 13: 
Петр I. 

Гравюра П. Субейрана 
с оригинала Л. Каравакка. 1743 г. 

«Золотой» эпохи Ивана Грозного. 
XVI в. 

Медали в 3/4 червонца за Крымские походы. 
1680-е гг. 
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П. Шенк. 
Портрет Ф.А. Головина — первого кавалера 

ордена Святого Андрея Первозванного 

тря по достоинству чина каж

дого». Раздача подобных зна

ков практиковалась и в пер

вые годы правления Петра 

Алексеевича. За взятие Азова 

в 1696 г. главнокомандующий 

воевода А. С. Шеин получил 

в награду 13 «золотых», адми-

-рал Ф. Лефорт — 7, генералы 

П. Гордон и Ф. Головин — по 6, 

остальные генералы — от 5 

до 3, воеводы и полковники — 

по 2. Младшим офицерам 

было выдано по «полузолото

му», стрелецким капитанам — 

по четверти «золотого», уряд

никам и солдатам Московских 

солдатских полков — по ко

пейке золотой, городовым сол

датам, стрельцам, пушкарям — 

по копейке золоченой. 

В 1697 г. юный царь отпра

вился в заграничное путешест

вие в составе Великого посоль

ства. Посетив ряд германских 
государств, Голландию, Анг
лию, среди прочих заморских 
диковинок он познакомился 
и с бытовавшими в Западной 
Европе орденами. От англий
ского короля Вильгельма Петр I 
получил приглашение вступить 
в число рыцарей ордена Под
вязки. Предложение это, не
смотря на его лестный харак
тер, было отклонено; причину 
биографы Петра I видят в од
ном — царь уже задумал со
здать свой собственный орден. 

По возвращении из дальних 
странствий Петр I учредил 
первый российский орден — 
Святого Андрея Первозванно
го. Точная дата этого события 
не известна, но, исходя из кос
венных данных, полагают, что 
это могло случиться 30 ноября 
1698 г. В проекте устава орде
на (до конца жизни Петр I 
так и не удосужился дорабо
тать и утвердить его — это было 
сделано уже Павлом I) пояс
нялось, что орден учреждался 
«в воздаяние и награждение 
одним за верность, храбрость 
и разные нам и отечеству 
оказанные заслуги, а другим — 
для ободрения ко всяким бла
городным и геройским добро
детелям; ибо ничто столько 
не поощряет и не воспламеня
ет человеческое любочестие 
и славолюбие, как явственные 
знаки и видимое за доброде
тель воздаяние». 

За образец Петр I, по-види
мому, взял шотландский ор
ден Святого Андрея, извест
ный также как орден Черто
полоха (это растение является 
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одним из символов Шотлан
дии). Относительно заимство
вания имеется прямой намек 
в проекте устава, где, отмеча
ется что «орден Святого Анд
рея, яко патрона и заступни
ка в Шкотской земле, тамо 
угосился». Действительно, ор
ден, основанный в 1540— 
1542 гг., с падением Стюартов 
пришел в упадок, однако нель
зя утверждать, что он исчез 
совсем. Подобное безоснова
тельное утверждение было 
нужно Петру I, чтобы под
черкнуть самостоятельный ха
рактер учрежденной им на
грады. 

Выбор святого — покрови
теля нового ордена не был слу
чайным. В проекте устава он 
мотивируется следующим об
разом: «Бог первое и превели
кое благодеяние орудием сво
им, св. апостолом Андреем... 
нашему Российскому государ
ству и народу явил в том, что 
он в Скифии, при Понте Евк-
синском [Черном море] и в 
Сармации, первый проповедуя 
Евангелие Христово и на горе 
близ Днепра-реки, благослов
ляя всю Российскую землю, 
имя Святого Евангелия рассе
ял...» Таким образом, для Рос
сии Андрей Первозванный 
признавался не чужеземным, 
а «своим» святым. 

Как и европейские ордена 
того времени, орден Святого 
Андрея Первозванного был 
задуман как корпорация. Гла
вой ордена являлся сам царь; 
число кавалеров, требования 
к которым были довольно вы
соки, первоначально опреде
лялось в 24 чел., но уже при 

Шитая звезда ордена Святого Андрея Первозванного. 
XVIII в. 

Звезда ордена Святого Андрея Первозванного с бриллиантами. 
XX в. 
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жизни Петра I достигло 38 
и никогда не ограничивалось. 

Первым кавалером новой 
награды 20 марта 1699 г. стал 
Федор Алексеевич Головин — 
генерал-адмирал и руководи
тель Посольского приказа, воз
главивший Великое посольство. 
Он был при Петре I как бы 
«первым министром», выделя
ясь среди сотрудников царя 
умом и деловитостью. Как пи
сал английский посол Витворт, 
«[Головин] пользуется репу
тацией самого рассудитель
ного и самого опытного из го
сударственных людей госу
дарства Московского». 

Вторым орден получил 8 фев
раля 1700 г. малороссийский 
гетман Иван Степанович Ма
зепа, пользовавшийся большим 
доверием молодого царя. Лич
но вручая орденские знаки 
старому гетману, Петр I даже 
вообразить не мог сцену, кото
рая разыграется 9 ноября 
1708 г., когда «персону [куклу] 
оного изменника Мазепы вы
несли и, сняв кавалерию [че-
респлечную ленту], которая на 
ту персону была надета с бан
том, оную персону бросили 
в палаческие руки, которую 
палач взял и прицепил за ве
ревку, тащил по улице и по 
площади даже до виселицы, 
и потом повесил». 

Третьим кавалером стал 
фельдмаршал Борис Петрович 
Шереметев, одержавший пер
вую в ходе Северной войны 
победу над шведами при 
Эрестфере 28 декабря 1701 г. 

Лента и знак ордена 
Снятого Андрея Первозванного. 

XX в. 
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Сам Петр I удостоился ордена 
шестым — в мае 1703 г. за взя
тие в устье Невы двух швед
ских кораблей. Одновременно 
с ним за участие в этом деле 
награду получил и А. Д. Мен-
шиков. 

Знаком кавалеров ордена 
был косой (диагональный) 
крест, покрытый синей эма
лью, с фигурой распятого на 
нем святого Андрея. На кон
цах креста помещались латин
ские буквы «S. A. P. R.» — 
«SANCTUS ANDREAS PAT-
RONUS RUSSIAE» («Святой 
Андрей, покровитель России»). 
Этот крест носили у левого бе
дра на широкой голубой ленте 
через правое плечо. Звезда ор
дена — восьмиконечная, шитая, 
с изображением в центральном 
медальоне Андреевского креста, 
окруженного девизом ордена 
«ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ» — 
носилась на левой стороне гру
ди. Примерно с 1720 г. орден
ский знак стали размещать 
на груди двуглавого россий
ского орла, увенчанного коро
нами. При Павле I такое же 
изображение появилось и в ме
дальоне звезды. С начала XIX в. 
шитые звезды постепенно вы
тесняются изготовленными из 
серебра. 

Орден Святого Андрея Пер
возванного — единственный 
из всех российских орденов, 
к которому полагалась золотая 
с разноцветными эмалями 
цепь, надевавшаяся в особо 
торжественных случаях. Она 
состояла из трех чередующих
ся элементов в виде медальо
нов: российского государст
венного орла, Андреевского 

Шейный офицерский знак лейб-гвардии Измайловского полка 
и полковые юбилейные знаки лейб-гвардии Преображенского 
и Семеновского полков, в символике которых использовалось 

изображение ордена Святого Андрея Первозванного. 
Начало XX в. 

Дворцовая форма рядового Кавалергардского полка. 

На супервесте изображена звезда ордена Святого Андрея Первозванного, 
которая служила эмблемой гвардии. 

1878 г. 
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креста на красном поле и вен
зеля Петра I. Внешний вид ор
денских знаков неоднократно 
менялся и окончательно уста
новился лишь в 1797 г. 

Кавалерами ордена Свято
го Андрея Первозванного были 
все российские императоры 
и императрицы, многие их де
ти и родственники мужского 
пола, видные политические 
и военные деятели России. Ка
валерами могли стать и иност
ранцы, в первую очередь мо

нархи дружественных держав. 

Петр I сам начал эту традицию, 

вручив орденские знаки своим 

союзникам — польскому ко

ролю Августу II и датскому — 

Фредерику IV. Из примерно 

1060 особ, награжденных ор

деном Святого Андрея Перво

званного до 1917 г., более по

ловины составили иностранцы, 

из них 339 чел. принадлежали 

к владетельным домам Евро

пы, Азии и Америки. 

Павел I только 5 апреля 
1797 г. обнародовал первый 
официально установленный ста
тут ордена Святого Андрея 
Первозванного. Для особо тор-

На с т р . 19 : 
Heизвестный художник. 

Портрет Марии Юзефы, 
курфюрстины Саксонской -

дамы Большого креста 
ордена Святой Екатерины 

и австрийского ордена 
Звездного Креста 

Знак ордена Святой Екатерины 
(аверс и реверс) 
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Звезда ордена Святой Екатерины. XX в. 

Звезда ордена Святой Екатерины 
с бриллиантовой огранкой. XX в. 

жественных случаев кавале

рам полагалась особая орден

ская одежда: зеленая бархат

ная епанча с изображением 

орденской звезды с левой сто

роны, белый супервест и чер

ная бархатная шляпа с наши

тыми орденскими крестами 

и бело-красными перьями. 

Был установлен день орден

ского праздника — 30 ноября, 

когда все кавалеры должны 

были собираться на торжест

венное богослужение; затем 

предусматривалось, что все 

вместе угощаются за счет ор

денской казны, после чего 

«...посещают друг друга в их 

домах». Кавалеры ордена по

лучили старшинство и пре

имущество перед всеми про

чими дворянами. По Табели 

о рангах они приравнивались 

к III классу, что соответствова

ло армейскому чину генерал-

лейтенанта и гражданскому — 

тайного советника. Это значи

ло, что получить такой орден 

в награду могли лишь предста

вители высших военных и чи

новничьих кругов, имевшие 

чин не ниже генерал-лейте

нанта или тайного советника. 

Со времен Павла I высшей 

наградой, жалуемой исключи

тельно по личному усмотре

нию императора, становятся 

бриллианты (алмазы) для ук

рашения орденских знаков. 

Павел I узаконил практику 

получения всеми великими 

князьями ордена при креще

нии, а князьями император

ской крови, имеющими титул 

высочества,— по достижении 

совершеннолетия. 
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Наконец, с 1797 г. каждый 
российский или иностранный 
вельможа, удостоенный орде
на Святого Андрея Перво
званного, автоматически ста
новился кавалером орденов 
Святого Александра Невского 
и Святой Анны 1-й степени, 
позже — еще и орденов Бело
го Орла и Святого Станислава 
1-й степени. 

Петр I ввел изображение 
знака и цепи ордена Святого 
Андрея Первозванного в госу
дарственный герб, сделав на
граду, таким образом, государ
ственной регалией. Александр II 
поместил орденские знаки 
на больших и малых гербах 
членов императорского дома — 
императора, императрицы, ве
ликих князей императорской 
крови. Андреевская лента слу
жила украшением вокруг щита 
на гербах губерний, гербов 
Санкт-Петербурга, Москвы 
и городов — резиденций цар
ской семьи. 

С начала XIX в. и до 1917 г. 
звезда ордена Святого Андрея 
Первозванного была эмбле
мой русской гвардии. Ее изоб
ражение помещалось на пред
метах обмундирования и сна
ряжения: на головных уборах, 
супервестах, чепраках и чушках, 
патронных сумах и лядунках. 

О зарождении гвардейской 
символики рассказал в своих 
мемуарах генерал Николай 
Александрович Саблуков. Кон
ногвардейцы оказались един
ственной частью гвардии, не за-

Знак ордена Святого 
Александра Невского 

(аверс и реверс). 
XVIII в. 
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мешанной в убийстве Павла I, 

произошедшем 11 марта 1801 г. 

Вдовствующая императрица 

Мария Федоровна весной 

1801 г. пожелала удалиться из 

столицы в свою летнюю рези

денцию Павловск. 

«Исполняя это желание, 

император спросил ее величе

ство, какой караул она жела
ет иметь в Павловске. 

Императрица отвечала: 
"Друг мой, я не выношу вида 
ни одного из полков, кроме 
конной гвардии".— "Какую же 
часть этого полка вы желали 
бы иметь при себе?" — "Толь
ко эскадрон Саблукова",— 
отвечала императрица. 

Я тотчас был командиро
ван в Павловск, и эскадрон 
мой, по особому повелению 
государя, был снабжен новыми 
чепраками, патронташами 
и пистолетными кобурами 
с Андреевской звездой, имею
щей, как известно, надпись 
с девизом "За веру и вер
ность". Эта почетная награ-

Звезда ордена 
Святого Александра Невского. 

XX в. 
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Звезда ордена Святого Александра Невского с мечами. 
XX в. 

да, как справедливая дань бе
зукоризненности нашего пове
дения во время заговора, была 
дана сначала моему эскадро
ну, а затем распространена 
на всю конную гвардию. Кава
лергардский полк, принимав
ший столь деятельное учас
тие в заговоре, был чрезвы
чайно обижен, что столь вид
ное отличие дано было ис
ключительно нашему полку. 
Генерал Уваров горько жало
вался на это, и тогда государь, 
в виде примирения, велел дать 
ту же звезду всем кирасирам 
и штабу армии, что осталось 
и до настоящего времени». 

Изображение знака или 
звезды ордена использовалось 
в качестве элемента полковых 
юбилейных знаков рядом гвар
дейских и армейских частей. 

Следующим петровским ор
деном стал орден Святой вели
комученицы Екатерины, или 
Освобождения. Его появление 
связано с неудачным Прут-
ским походом 1711 г. Русское 
войско численностью 38 тыс. 
чел. было окружено на р. Прут 

Шитая звезда ордена Святого 
Александра Невского. 

XVIII в. 

вчетверо сильнейшей турец

кой армией. Хотя первый на

тиск янычар был отбит, на

дежды на спасение не было. 

Плен угрожал самому Петру 

и всему его окружению, вклк>з 

чая Екатерину, сопровождав

шую мужа в походе. О серьез

ности ситуации говорит следу

ющий факт: Петр заготовил 

указ Сенату, которым повеле

вал, в случае своего пленения, 

«...ничего не исполнять, что 

мною, хотя бы то и по собст

венноручному повелению, от 

вас было требуемо, покамест 

я сам не явлюсь между вами 

в лице моем. Но если погибну 

и вы верные известия получи

те о моей смерти, то выбери

те между собою достойней

шего мне в наследники». Лишь 

благодаря искусным перегово

рам, которые провел с турец

ким визирем выдающийся дип

ломат П. Шафиров, и подкупу 

турецкого вельможи удалось 

выбраться из западни. По пре

данию, Екатерина отдала все 

свои драгоценности для под

купа визиря. Ее примеру по

следовали и другие находивши

еся в лагере женщины. Петр 

впоследствии говорил, что в «ба

талии у Прута» его супруга «не 

как жена, но как мужская пер

сона видима всем была». 

Это, так сказать, официаль

ная версия. Датский послан

ник в Москве Юст Юэль, бесе-
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довавший с участниками Прут-
ского похода, узнал от них 
другую: Екатерина, чтобы спа
сти свои драгоценности и ук
рашения, раздарила их первым 
попавшимся слугам и офице
рам. Когда же турки отпусти
ли русскую армию с миром, 
принялась отбирать их назад. 

Так или иначе, но именно 
в память злополучного похода 
и участия в нем Екатерины 

и был учрежден новый орден, 

первоначально предназначав

шийся лишь самой царице. 

24 ноября 1714 г., в день тезо

именитства Екатерины, после 

праздничного богослужения, 

Петр собственноручно возло

жил на жену орденские знаки. 

Она же стала и начальницей 

(орденмейстером) орденской 

корпорации. 

Непосредственными образ

цами для ордена Святой вели

комученицы Екатерины по

служили австрийские ордена 

Рабынь Добродетели и Звезд

ного Креста. Рисунок орден

ского знака создан с использо

ванием западноевропейской 

А. Е. Коцебу. 
Взятие Нотебурга 

12 октября 1702 г. Фрагмент 



Медаль в память 
взятия Нотебурга 

(аверс и реверс ). 
1702 г. 
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символики и иконографии свя

той Екатерины. 

Согласно статуту орден 

Святой великомученицы Ека

терины был задуман как ис

ключительно женский и имел 

Медаль за сражение 
при Калише 

(аверс и реверс). 
1706 г. 

две степени: высшую — Боль

шого креста и вторую — кава-

лерственного креста. Награж

денные именовались соответ

ственно либо дамами Большо

го креста, либо кавалерствен-

ными дамами. Количество на

граждаемых было строго рег

ламентировано. На получение 

знака Большого креста имели 

право все принцессы царской 

крови, а также не более двенад

цати других «честных и бого

боязненных, замужних и неза

мужних» дам. Знаки второй 

степени могли получить не бо

лее 94 дам. 

Знак высшей степени орде

на представлял собой крест 

(первоначально — овальный 

медальон) с изображением 

святой Екатерины, опираю

щейся на крест, между конца

ми которого помещались ла

тинские буквы «D. S. F. R.» — 

означающие «DOMINE, SAL-

VUM FAC REGEM» («Господи, 

спаси царя»). На обороте зна

ка изображались два орла, ис

требляющие змей у подножия 

башни, на которой находится 

гнездо с птенцами. Над баш

ней имелся латинский текст: 

«AEOUANT MUNIA СОМ-

PARIS» («Трудами сравнива

ется с супругом»). Носилась на-

Матросская медаль 
за сражение при Гренгаме 

(аверс и ревере). 
1720 г. 
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Медаль за сражение при Гангуте 
(аверс и реверс). 

1714г. 

града на широкой ленте крас

ного цвета с серебряной каймой 

(первоначально — белого цве

та), надетой через правое плечо. 

К ней полагалась восьмилуче-

вая серебряная звезда с изобра

жением серебряного креста на 

красном поле в центре и орден

ским девизом «ЗА ЛЮБОВЬ 

И ОТЕЧЕСТВО», носившаяся 

на левой стороне груди. 

Знак второй степени пред

ставлял собой лишь крест, ко

торый кавалерственные дамы 

носили на банте из орденской 

ленты, с вышитым на ней де

визом ордена, на левой сторо

не груди. Звезды к кресту вто

рой степени не полагалось. 

Вплоть до смерти Петра I 

Екатерина оставалась единст

венной обладательницей орде

на. Вступив на престол в 1725 г., 

она стала жаловать его другим 

дамам. Их число неуклонно воз

растало, вопреки статуту. Боль

ше всего награждений было 

произведено в царствование 

Николая I — 176, а всего ор

ден был вручен 734 раза. Им 

награждали великих княгинь, 

княжон и жен высокопостав

ленных сановников и военных. 

Среди дам затесался и один ка

валер-мужчина. Им стал сын 

А. Д. Меншикова, также Алек

сандр, награжденный в февра

ле 1727 г. Всесильный фаво

рит, которому Екатерина была 

обязана возведением на пре

стол, по-прежнему оставался 

охочим до всяких почестей 

и наград и, в силу жадности 

и неразборчивости, добился 

для своего отпрыска дамского 

ордена. 

При Павле I за орденом 

Святой великомученицы Ека-

П Е Т Р А Т В О Р Е Н Ь Е 

терины было закреплено мес

то второй по значению награ

ды России. Был разработан про

ект орденского одеяния, кото

рое дамам полагалось носить 

в день орденского праздника — 

24 ноября, а также в день об

щего праздника всех россий

ских орденов — 8 ноября. 

С 1856 г. знаки высшей сте

пени стали украшать брилли

антами, второй — алмазами. 

Изображение знака ордена 

Святой великомученицы Ека

терины помещалось на боль

ших и малых гербах великих 

княгинь, великих княжон 

и княжон императорской 

крови. 

С именем Петра I связано 

появление еще одной высшей 

награды — ордена Святого 

Александра Невского. В его ста-
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туте, впервые опубликован
ном только в 1797 г., Павел I 
утверждал, что «прадед наш... 
приготовляясь к походу в Пер
сию, в награду подвигов пред
определил орден кавалерский 
святого князя Александра Нев
ского». Следовательно, орден 
задумывался как военная на
града, чем объяснялся и выбор 
небесного покровителя, изве
стного защитника Русской 
земли, возведенного Церковью 
в ранг святого. Согласно дру
гой версии, орден был задуман 
Петром I в связи с перенесе
нием останков легендарного 
князя из Владимира в Санкт-
Петербург в августе 1724 г. 
Но наградить Петр I никого 
не успел. Возможно, он имел 
намерение учредить военный 
орден наподобие французско
го ордена Святого Людовика; 
в пользу этого предположения 

свидетельствует тот факт, что 
лента для награды была вы
брана такого же цвета, как для 
ордена Святого Людовика. 

Первое награждение но
вым орденом произвела Ека
терина I на свадьбе своей доче
ри Анны Петровны с герцогом 
Голштинским Карлом Фрид
рихом, 21 мая 1725 г., пожало
вав сразу 12 придворных. Сре
ди них оказались как военные, 
так и гражданские лица. Та
ким образом, орден утратил 
свое первоначальное назначе
ние и превратился из военной 
награды в царское пожалова
ние. В дальнейшем его чаще 
всего давали за государствен
ную службу в больших чинах 
(как правило, не ниже гене
рал-лейтенанта и тайного со
ветника). Орденом награжда
лись и дружественные монар
хи: польские короли Август II 

и Август III, король Дании 
Фредерик IV, король Пруссии 
Фридрих II, эфиопский негус 
(император) Менелик II и др. 
Всего орден был вручен свыше 
2,5 тыс. раз. Он сохранил высо
кое положение среди других 
российских орденов и на сте
пени не делился. Девиз орде
на — «ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕ
СТВО». Его знаками были: зо
лотой крест, красная муаровая 
лента и восьмиконечная звезда. 
Крест был покрыт красной 
эмалью, между его лучей были 
расположены коронованные 
двуглавые орлы. В центральном 
медальоне помещалось изобра
жение Александра Невского 
на коне. Крест носили у право
го бедра на ленте, надетой че
рез левое плечо. С 1844 г. на 
наградах, предназначенных для 
лиц нехристианского вероиспо
ведания, изображение святого 
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Медаль в память 
Ништадтского мира 

(аверс и реверс). 
1721г. 
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Золотая медаль за сражение при Лесной (peвepс ). 
1708 г. 

на кресте заменялось государ

ственным гербом. С 1855 г. 

к награде за военные подвиги 

присоединялись скрещенные 

мечи, проходившие через центр 

креста. Звезда ордена носилась 

на левой стороне груди. В ее 

центре помещался золотой ла

тинский вензель «S.A.» — 

«СВЯТОЙ АЛЕКСАНДР» — 

под княжеском короной, вокруг 

которого шел девиз ордена. 

Кавалеры ордена Святого Ан

дрея Первозванного звезды ор

дена Святого Александра Нев

ского не носили, а крест носи

ли на шее на узкой ленте. 

С Петра 1 берет начало прак

тика массового награждения 

офицеров и солдат медалями 

за одержанные победы. Это 

было прямым продолжением 

и развитием традиции пожа

лования воинов «золотыми». 

Подобного обычая не знала 

Европа. Правда, шведский ко

роль Густав Адольф наградил 

медалями офицеров за сраже

ние под Нюрнбергом в 1632 г., 

а в Англии в 1650 г. были вы

пущены золотые и серебряные 

медали для офицеров и солдат 

армии Кромвеля за победу над 

шотландцами при Денбаре. 

Но это были лишь единичные 

случаи, а массовая наградная 

медаль появилась в той же Ан

глии на сто лет позже, чем 

в России. 

Первые петровские медали 

были еще очень похожи на мо

неты своими размерами, мас

сой, изображением на аверсе, 

отсутствием ушка для крепле

ния медали к одежде. В сол

датской среде их продолжали 

называть «манета», о чем сви

детельствует надпись на одной 

из сохранившихся медалей, сде

ланная ее владельцем. Но они 

имели и специфические при

знаки награды — изображе

ние и надпись на реверсе, ука

зывавшие, за что получена ме

даль. При награждении четко 

соблюдался сословный прин

цип: офицерам, в основном 

дворянам, предназначались зо

лотые медали, простым солда

там — серебряные. 

Всего за годы правления 

Петра I было выпущено более 

дюжины разновидностей на

градных медалей. Оригиналы 

не всех дошли до нашего вре

мени, и о внешнем виде неко

торых из них можно только 

догадываться. Большинство ме

далей посвящено событиям Се

верной войны (1700—1721). 

Первой в этом ряду стоит 

медаль за взятие крепости Но-

тебург — древней русской 

крепости Орешек, 90 лет на

ходившейся в руках у шведов. 

Расположенная на острове по

середине Невы крепость была 

взята после кровопролитного 

штурма 12 октября 1702 г. 

Петр I повелел переименовать 

ее в Шлиссельбург, что в пере-
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воде со шведского означает 
«Ключ-город». 

На лицевой стороне меда
ли — профильный погрудныи 
портрет Петра I с титулом. 
На оборотной стороне — сце
на штурма, изображенная со 
многими подробностями: си
луэты крепостных стен и ба
шен, позиции осадных бата-

Полтавская баталия 
27 июля 1709 г., 2-й этап. 

Гравюра Лармессена с оригинала 
П. Л. Мартена Младшею. Фрагмент 

реи и даже траектория поле

тов снарядов переданы с доку

ментальной точностью. Над

пись на реверсе гласила: «БЫЛ 

У НЕПРИЯТЕЛЯ 90 ЛЕТ, 

ВЗЯТ 1702 ГОДА ОКТЯБРЯ 

21» (в дне месяца ошибочно 

переставлены цифры). 

Следующая наградная ме

даль была отчеканена в честь 

взятия в устье Невы двух швед

ских судов — десяти пушечного 

бота «Гедан» и восьмипушечной 

шнявы «Астрильд» 7 мая 1703 г. 

Петр I лично участвовал в ата

ке с лодок, в результате которой 

шведские корабли были взяты 

на абордаж. Внешне аверс ме

дали повторяет аверс предыду

щей награды: изображены пор

трет царя и титул. На реверсе — 

сцена атаки шведских кораб

лей лодками с сидящими в них 

русскими гвардейцами. Над 

композицией надпись: «НЕ-

БЫВАЕМОЕ БЫВАЕТ», в са

мом низу — дата «1703». Как 

и на предыдущей медали, сце

на боя передана со многими 
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подробностями. И офицеры, 

и солдаты Преображенского 

и Семеновского полков, участ

вовавшие в деле, были награж

дены золотыми медалями. Это 

единственный известный в пе

тровское время случай награж

дения солдат золотыми меда

лями. (По другим сведениям, 

солдаты и матросы получили 

все же серебряные медали.) 

Медалью было отмечено 

и взятие 9 августа 1704 г. крепо

сти Нарва — той самой, где 

в ноябре 1700 г. русская армия 

потерпела жестокое поражение. 

Аверс этой медали весьма на

поминает аверс нотебургской: 

снова даны портрет царя и ти

тул. На реверсе — вид бомбар-

Солдатская медаль за Полтавскую битву 
(аверс и реверс). 

1710 г. 
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дируемой Нарвы, вдали слева — 

Ивангород. Вверху надпись: «НЕ 
ЛЕСТИЮ, НО ОРУЖИЕМ 
С ПОМОЩЬЮ ВЫШНЕГО 
ПРИЕМЛЕТСЯ». Внизу, под 

обрезом, две надписи: слева — 

«Нарва», справа — «1704». 

Любопытно, что одержан

ные ранее победы над шведа

ми (при Эрестфере 28 декаб

ря 1701 г. и при Гуммельсгофе 

17 июля 1702 г.) не отмечены 

медалями. Возможно, это было 

связано с тем, что сам Петр I 

не был участником этих собы

тий, в отличие от взятия Ноте-

бурга, Нарвы и захвата двух 

шведских кораблей. Однако 

в дальнейшем медалями отме

чались и победы, одержанные 

без присутствия царя. Так, 
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за победу при Калише 18 октя
бря 1706 г., где русскими вой
сками командовал А. Д. Мен-
шиков, были выданы золотые 
офицерские и серебряные сол
датские медали шести типов. 
Часть калишских медалей име
ла не круглую, а овальную фор

му. На лицевой стороне всех 

медалей — портрет Петра, 

на реверсе — скачущий всад

ник с фельдмаршальским жез

лом на фоне баталии, надпись 

«ЗА ВЕРНОСТЬ И МУЖЕ

СТВО» и дата «1706 ГОД». 

Весьма напоминает калиш-
скую композиция медали за 
«Левенгауптскую баталию» — 
сражение при Лесной 28 сен
тября 1708 г., которое Петр I 
назвал «матерью Полтавской 
победы». (А. Левенгаупт — ко
мандующий шведским корпу
сом.) В память об этом собы
тии было отчеканено шесть ти
пов золотых медалей разного 
достоинства, выдано 1140 штук. 
Количество серебряных меда
лей для солдат и унтер-офице
ров не известно. 

8 февраля 1710 г. Петр I 
подписал указ об изготовле
нии серебряных медалей для 
рядовых и унтер-офицеров 
(урядников) гвардейских Пре
ображенского и Семеновско
го полков — участников Пол
тавского сражения. Всего было 
отчеканено 4618 медалей, раз
личавшихся массой (унтер-
офицерские — 81 г, солдат
ские — 42 г) и изображением 
на реверсе (на унтер-офицер
ских — бой конницы, на сол
датских — сражение пехоты). 
Носили эти медали на голубой 
Андреевской ленте, причем 
ушко должен был приделы
вать сам награжденный. 

Офицеров, участвовавших 
в сражении, наградили «золо-

На стр. 3 3: 
А. Чащин. Портрет Ивана Лихачева 

в форме мушкетерского 
обер-офицера гвардейского полка. 

1769 г. 

На гвардейском обер-офицерском 
знаке видны изображения ордена 
Святого Андрея Первозванного, 
скрещенных пальмовых ветвей 

и памятная надпись с указанием даты 
сражения при Нарве — «1700. 19 No» 

Наградной эмалевый портрет Петра I, 
украшенный драгоценными камнями. 

Начало XVIII в. 
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Неизвестный художник XIX в. 
Портрет Г. И. Головкина с орденами: 

российским — Святого Андрея Первозванного, 
польским — Белого Орла 

и прусским — Черного Орла 

тыми портреты с алмазы и ме-

дальми золотыми по достоин

ству их чинов». До наших дней 

сохранилась лишь одна из таких 

медалей, диаметром 22 мм, 

массой 3,8 г. На ее лицевой 

стороне — погрудное изобра

жение царя в латах и мантии, 

на реверсе — Петр I, на вздыб

ленном коне, со шпагой в пра

вой руке, на фоне кавалерийско

го сражения. Справа вдали — 

вид Полтавы. 

Медалями отмечена первая 

большая победа русского фло

та — при Гангуте 27 июля 

1714 г. Офицеры флота и пе

хотных полков десанта полу

чили золотые медали разного 

достоинства (соответственно, 

и разной массы) — в зависи

мости от чина, матросы и сол
даты — серебряные. Всего было 
выдано 144 золотые офицер
ские медали и 3125 серебря
ных. Награждение за Гангут 
растянулось до 1717 г. На ли
цевой стороне гангутских ме
далей — традиционный порт
рет Петра I. На реверсе — сце
на атаки русскими галерами 
судов шведского отряда контр
адмирала Эреншельда и дата — 
«27 ИЮЛЯ 1714 Г.». 

Золотые медали были отче
канены для офицеров русских 
судов, захвативших в ходе боя 
24 мая 1719 г. около острова 
Эзель (ныне Сааремаа) три 
шведских корабля. Это была 
первая победа русского парус
ного флота. 

Золотыми и серебряными 
медалями были награждены и 
участники сражения при Грен-
гаме 27 июля 1720 г. Известно 
и о выпуске медалей в честь 
таких событий Северной вой
ны, как взятие Митавы в 1705 г., 
победа при г. Ваза в Финлян
дии в 1714 г. 

Война завершилась подпи
санием мира в Ништадте 30 ав
густа 1721 г. По случаю заклю
чения мира в Санкт-Петер
бурге были устроены гранди-
озные торжества с пушечным 
салютом и фейерверком В ходе 
торжеств генералам, офицерам, 
капралам и солдатам гвардии 
были розданы золотые и сереб
ряные медали, отчеканенные 
по поводу этого события. На 
аверсе ништадтских медалей 
изображен ковчег с летящим 
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Неизвестный художник XVIII в. 
Портрет Б. П. Шереметева 

с чересплечной лентой 
ордена Святого Андрея Первозванного 

и знаком ордена 
Святого Иоанна Иерусалимского 

над ним голубем с оливковой 
ветвью в клюве. Справа от него 
изображен Санкт-Петербург, 
слева — Стокгольм, соединен
ные радугой. Радуга и голубь 
над ковчегом — библейские 
символы мира. На лицевой 
стороне медали надпись «СО
ЮЗОМ МИРА СВЯЗУЕМЫ». 
Внизу в обрезе: «В НЕИСТАТЕ 
[Ништадте] ПО ПОТОПЕ СЕ-
ВЕРНЫЯ ВОЙНЫ 1721 Г.». 

Реверс занят одной надпи
сью — панегириком Петру I: 
«В [еликому] и Б [лаговерному] 
Щ [астливому] ГДРЮ [госуда
рю] ПЕТРУ I, ИМЯНЕМ И 
ДЕЛАМИ ПРЕДИВНЫМИ 
ИМПЕРАТОРУ И ОТЦУ, 
ПО ДВАДЕСЯТОЛЕТНИХ 
ТРИУМФОВ СЕВЕР УСМИ
РИВШЕМУ, СИЯ ИЗ СЕРЕБ
РА (или злата) ДОМАШНЯ-
ГО МЕДАЛИЯ УСЕРДНЕЙ-
ШЕ ПРИНОСИТСЯ». 

Такие же медали, но с над
писями на латыни, предназна
чались для заграницы «в пре
зент чужестранным минист
рам», которые должны были 
увезти к себе на родину эти 
памятные знаки победоносно
го для России завершения 
двадцатилетней войны. 

Кроме медалей, в честь со
бытий Северной войны был 
выпущен и ряд других: в 1711 г., 
накануне Прутского похода, 
чеканились медали для союз
ников России на Балканах — 
черногорцев; в 1723 г.— для 
участников похода в Персию 
в 1722—1723 гг. Отмечены 
случаи пожалования именных 
наградных медалей: в память за
слуг адмиралу графу Ф. М. Ап

раксину (1708), капитану Мат

вею Симонтову (Симонту) 

за построение гавани в Таган

роге (1709). 

Последней в ряду медалей 

петровского времени стала 

медаль на смерть императора. 

По постановлению Сената 

от 24 февраля 1725 г., отчека

нено восемь типов золотых ме

далей разных размеров и мас

сы для вручения генералитету 

и офицерскому составу — всего 

1160 штук. Серебряных меда

лей для унтер-офицеров, капра

лов и солдат выпущено 10 900 

штук. На лицевой стороне 

этих медалей — портрет Пет

ра I в латах, с лавровым вен-
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ком на голове. Внизу надпись: 
«РОДИСЯ 30 МАЯ 1672». 
На обороте — сложная алле
горическая композиция. Веч
ность, со свернувшейся в коль
цо змеей в левой руке, уносит 
Петра в небо. Правой рукой 
Петр указывает на море с плы-
вущим военным кораблем и га-
лерой. Россия, в образе коро
нованной женщины, сидит 
на берегу, рядом с ней на сто
лике лежат скипетр и держа-
ва. Слева от ней — атрибуты 
науки, искусств и промыш
ленности, справа — два расту
щих лавровых деревца. На гори
зонте слева изображено заходя
щее солнце. Вверху по окруж
ности надпись: «ВИЖДЬ КА~ 
КОВУ ОСТАВИХ ТЯ». В об
резе: «ПРЕСТАВИСЯ 28 ГЕН-

ВАРЯ 1725». Такие «медали 

выдавались во время иохорон 
Петра I военным вместе с Ан
дреевской лентой, на которой 
их надлежало носить. 

При Петре I зарождается 
еще один вид награды — ми
ниатюрный финифтевый пор
трет императора. Его носили 
на левой стороне груди на го-
лубой Андреевской ленте. Пор
трет мог быть украшен драго
ценными камнями. Эта награ
да расценивалась как особый 
знак отличия, подчеркиваю
щий личное расположение 
императора к награжденному 
лицу и его заслугам. Когда та
кой портрет был пожалован 
впервые — неизвестно. Но та
кие «нарядные персоны» выда-

вались представителям высше

го командного состава за побе

ды при Калише, Лесной, Пол

таве. В частности, такую награ

ду получил комендант Полта

вы полковник А. С. Келин, вы

державший полуторамесячную 

осаду и отразивший восемь 

вражеских штурмов. 

Появляются и первые кол

лективные награды, призван

ные отметить доблесть целых 

подразделений созданной Пе

тром регулярной армии. Прав

да, коллективные награжде

ния еще не носили системати

ческого характера. 

Первой наградой такого 

рода стали введенные после 

битвы под Нарвой шейные 

знаки нового образца для офи

церов гвардейских полков. Офи

церские шейные знаки пред

ставляли собой серебряные пла

стины в форме полумесяца 

с закругленными краями. На 

них помещалось изображение 

Андреевского креста под цар

ской короной. Обер-офицеры 

(т. е. младшие офицеры) Пре

ображенского и Семеновско

го полков, принявшие на себя 

под Нарвой 19 ноября 1700 г. 

руководство боем (после из

мены главнокомандующего 

и других иностранных воена

чальников), в награду за мужест

во и распорядительность полу

чили на свои знаки изображе

ние скрещенных пальмовых 

ветвей, а ниже — памятную 

надпись с указанием даты сра

жения: «1700. 19 No». 
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Шитая знезда ордена Белого Орла. 
XVIII в. 
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И. Б. Лампи Старший. 
Портрет великих князей Александра и Константина Павловичей. 1795 г. 

Александр в орденском одеянии кавалера ордена Святого Андрея Первозванного, 
Константин в орденском одеянии кавалера ордена Святого Александра Невского. 

Другой такой наградой стали 
литавры лейб-гвардии Конно
го полка. В Полтавской битве 
серебряные литавры шведского 
Лейб-регимента попали в число 
русских трофеев. Устным по
велением Петра I они были 
пожалованы Лейб-шквадрону 
светлейшего князя А. Д. Мен-
шикова. Впоследствии, при пе
реформировании Лейб-шква-
дрона, литавры в качестве бое
вой регалии переходили к его 
преемникам — Кроншлотско-
му драгунскому полку, Лейб-
регименту, конной гвардии). 
В 1730 г. литавры были поме
щены на почетное хранение 
в дворцовую Преображенскую 
церковь мызы Стрельна под 
Санкт-Петербургом. В 1827 г. 
император Николай I, интере
суясь древностями стрельнин-
ской церкви, узнал об этих 
старинных регалиях и 4 июля 
1827 г. повелел взять литавры 
в полк для употребления. Пол
тавский трофей прослужил 
в лейб-гвардии Конном пол
ку до 1917 г. В настоящее вре
мя литавры хранятся в музее 
А. В. Суворова в Санкт-Пе
тербурге. 

Интенсификация разнооб
разных контактов с Европой 
в петровское время, рост меж
дународного престижа России 
привели к тому, что на кафта
нах российских сановников за
сверкали иностранные Haграды. 

Одним из первых кавале
ром иностранного ордена стал 
Б. П. Шереметев. Пребывая 
в 1697—1698 гг. с дипломати
ческой миссией в Риме и на 

Мальте, Борис Петрович выра
зил перед Папой желание быть 
принятым в братья Мальтий
ского ордена. При папском 
дворе решили, что «подчинение 
большого московского генерала 
правилам означенного ордена 
должно сопровождаться бла
гими последствиями для Свя
той Церкви» — и Б. П. Шере
метев украсил свой наряд 

вожделенным белым мальтий

ским крестиком. Зачем это 

было ему нужно? Один из би

ографов петровского фельд

маршала так отвечает на этот 

вопрос: «Мальтийский крест 

льстил тщеславию московско

го боярина главным образом 

потому, что вводил его в ряды 

феодальной западной аристо

кратии». С тех пор Борис Пе-
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трович, по свидетельствам со

временников, не упускал под

ходящего случая, чтобы «вы

ставить себя мальтийским ры

царем» и продемонстриро

вать свою близость к знатным 

иностранцам, чем вызывал не

приязнь у некоторых соотече

ственников. 

В 1705 г. союзник Петра I 

саксонский курфюрст Фрид

рих Август I, избранный поль

ским королем под именем Ав

густа II, учредил орден Белого 

Орла. Название и внешний вид 

знака ордена увековечивали 

древний герб Польского госу

дарства, ибо награда предназ

началась в первую очередь для 

польских подданных короля 

Августа. Носимый на голубой 

ленте знак ордена первоначаль

но имел вид медальона с изоб

ражением белого орла и ла

тинским девизом: «PRO FIDE, 

REGE ET LEGE» («За веру, ко

роля и закон»). Около 1707 г. 

орден приобрел вид красного 

креста с раздвоенными конца

ми лучей, на который наложен 

обращенный вправо одногла

вый орел, увенчанный коро

ной. В 1713 г. к знаку ордена 

добавлена золотая восьмико

нечная звезда. 

Первые годы существова

ния ордена были нелегким вре

менем для короля Августа. По

сле разгрома русских войск под 

Нарвой в 1700 г. шведский ко

роль Карл XII обратил свой гнев 

Предметы из орденского сервиза 
для кавалеров ордена 

Святого Андрея Первозванного 
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на него. Преследуемый шведа

ми, терпящий поражение за 

поражением, Август уповал на 

лучшие времена и поощрял 

вручением орденов своих не

многочисленных сторонников 

среди польской шляхты. Пол

тавская победа россиян подо

рвала военное могущество 

Швеции и позволила ему сохра

нить за собой польскую корону. 

Поэтому король щедро награж

дал своих русских союзников. 

Знаки Белого Орла были вруче

ны А. Д Меншикову, Б. П. Ше

реметеву, Г. И. Головкину, 

А. И. Репнину, другим прибли

женным Петра. А 30 ноября 

1712 г. Петр I и Август II лично 

обменялись знаками своих ор

денов (Святого Андрея Перво

званного и Белого Орла). 

В феврале 1713 г. подобный 

обмен высшими наградами 

произошел у Петра I с другим 

его союзником — датским ко

ролем Фредериком IV. Царь 

стал кавалером датского ордена 

Слона. Этой награды также бы

ли удостоены А. Д. Меншиков, 

А. И. Репнин, В. В. и В. Л. Дол

горуковы. 

На портретах «птенцов гнез

да Петрова» можно также ви

деть орден Черного Орла, уч

режденный в 1701 г. Фридри

хом I, королем Пруссии, кото

рая также стала союзницей 

России на заключительном 

этапе борьбы со Швецией. 

Тарелка из орденского сервиза 
для кавалеров ордена 

Святого Александра Невского 
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Период в русской истории 

между смертью Петра I и воца

рением Екатерины II (1725— 

1762) получил название «эпо

хи дворцовых переворотов». 

За 37 лет на российском пре

столе сменилось семь монархов, 

причем трое взошли на него 

«на штыках» гвардии. Но и в тех 

случаях, когда престол занимал

ся «мирным» путем, не обхо

дилось без дворцовых загово

ров и интриг. 

Огромным влиянием при 

дворе в эти годы пользовались 

сменявшие друг друга времен

щики и фавориты — как свои, 

русские, так и иностранцы: 

Меншиков и Долгоруков, Ос-

терман и Миних, Бирон и Ле-

сток. Заботясь, в первую оче

редь, о собственном положе

нии и благополучии, эти люди 

менее всего склонны были ду

мать о благе России. Неудиви

тельно, что в такой обстановке 

и с таким окружением преем

никам Петра было не до учреж

дения новых орденов. И в ис

тории русских наград насту

пил длительный перерыв. 

Однако новый орден в Рос

сии все же появился; он при

шел из Германии. Орден Свя-

В в е р х у : 
В. И. Суриков. 

Императрица Анна Иоанновна 
в петергофском «Тампле» 

стреляет оленей. 1900 г. 

той Анны учредил в 1735 г. 

зять Петра — голштинский 

(гольштейнский) герцог Карл 

Фридрих в память своей же

ны и любимой дочери царя 

Анны Петровны, скончавшей

ся в 1728 г. Девиз ордена: 

«AMANTIBUS JUSTITIAM, 

PIETATEM, FIDEM» («Любя

щим правосудие, благочестие 

и веру»), однако его заглавные 

буквы имели также и иное 

прочтение: «ANNA, IMPERA-

TORI PETRI FILIA» («Анна, 

императора Петра дочь»). 

Учредитель ордена Карл 

Фридрих возложил на себя зна

ки ордена. Вторым по старшин

ству кавалером стал его сын 

Карл Петр Ульрих, который 
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в 1739 г. наследовал отцу и стал 

гроссмейстерам родового орде

на. В 1742 г. он был провозгла

шен наследником российского 

престола под именем Петра 

Федоровича. С прибытием его 

в Россию орденом Святой Анны 

стали награждать российских 

подданных. Первое пожалова

ние состоялось 5 февраля 1742 г., 

когда ордена удостоились бли

жайшие сподвижники импера

трицы Елизаветы Петровны: 

М. И. Воронцов, А. Г. Разумов

ский, А. И. и П. И. Шуваловы. 

В 1761 г. Петр Федорович стал 

императором Петром III и ор

ден Святой Анны окончатель

но вошел в силу, оставаясь, од

нако, личной собственностью 

императора. 

В 1762 г. Петр III был 

свергнут с престола и убит, 

а власть перешла к его жене 

Екатерине II. Звание гросс

мейстера ордена Святой Анны 

унаследовал их сын, великий 

князь Павел Петрович. Одна

ко фактически распоряжалась 

орденом Екатерина II, а Павел 

лишь подписывал орденские 

Шитая звезда 
ордена Святой Анны. 

XVIII в. 

И. Н. Адольский. 
Портрет цесаревны Анны Петровны 

грамоты. Мало того, в 1773 г. 
Екатерина II отказалась за сына 
от прав на голштинские владе
ния и титулы. Таким образом, 
дедовский и отцовский орден 
Павла утратил государствен
ную принадлежность. 

Павел не смел прекосло
вить матери, но в то же время 
стремился отстоять свои пра
ва гроссмейстера и втайне от 
нее награждать приближен

ных по собственному выбору. 
Но, во избежание конфликта 
с императрицей, лица, пожа
лованные Павлом, должны 
были скрывать эту награду, 
вследствие чего появился не
обычный способ ее ношения — 
на холодном оружии. Кавале
ры сами привинчивали орден
ский знак к задней чашке эфе-
ся шпаги, чтобы он не бросался 
в глаза. Лишь после смерти 
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Знак и лента 
ордена Святой Анны 

2-й степени 
(аверс и реверс) 

Екатерины II, став императо
ром, Павел I получил возмож
ность самостоятельно распоря
жаться орденом Святой Анны. 

В день коронации, 5 апреля 
1797 г., Павел I провозгласил 
его четвертым классом едино
го Российского ордена и раз
делил на три степени. Знак 1 -й 
степени — золотой крест, 

с обеих сторон покрытый 
красной эмалью, с золотой 
каймой по краям. В углах, 
между концами креста, распо
лагался ажурный орнамент; 
в середине, с лицевой стороны, 
в розетке, покрытой белой 
эмалью и обведенной золотой 
каймой, помещалось изобра
жение святой Анны. На обо

ротной стороне креста, в ро

зетке на белом эмалевом поле, 

помещался латинский вензель 

под императорской короной, 

из начальных букв орденского 

девиза: «A. I. P. F.». Крест но

сился у правого бедра на ши

рокой муаровой ленте красно

го цвета с желтой каймой 
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Знак ордена Святой Анны 
4-й степени на наградное 

оружие «За храбрость» 

по краю, надетой через левое 

плечо. 

Восьмиконечная серебря

ная звезда, шитая или метал

лическая, в отличие от звезд 

других орденов, носилась на 

правой стороне груди, на «гол-

шинский» манер. В центре 

звезды, в розетке, помещался 

красный крест на золотом по

ле; вокруг, на кольце красной 

эмали, был нанесен латинский 

девиз ордена, над которым па

рили два ангела, поддерживав

ших императорскую корону. 

Знак ордена 2-й степени 

представлял собой золотой 

крест, во всем подобный кресту 

знака 1-й степени, но несколько 

меньшего размера Он носился 

на шее на ленте шириной 

4,5 см. Звезды к знаку ордена 

2-й степени не полагалось. 

Знак 3-й степени — крас

ный эмалевый крест на золо

том поле, заключенный в ок

ружность, залитую красной 

эмалью. Над ним — золотая 

Аннинское оружие. 

XVIII в. 
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императорская корона, на об
ратной стороне — винт для 
крепления к холодному ору
жию. Этот знак имел диаметр 
около 2,5 см и носился на эфе
се шпата, сабли, кортика и т. д.— 
в зависимости от рода войск, 
к которому принадлежал на
гражденный. Орден 3-й степе
ни давали только за военные 
заслуги. 

Орденские знаки этой на
грады неоднократно меняли 
внешний вид. Первоначально 
кресты изготовлялись с крас
ными стеклами вместо эмали, 
как это было принято в Голш-
тинии. Знаки, покрытые эма
лью, были официально уста
новлены только в 1816 г., хотя 
появились значительно рань
ше. Размеры орденского зна
ка, цвет одежды на изображе
нии святой Анны, оттенки эма
ли — все эти детали зависели 
от вкуса ювелира или прихоти 
заказчика. В середине 1850-х гг. 
появилась мода на «черные» 
кресты, т. е. с темно-красной, 
почти черной эмалью. 

С 1796 по 1828 гг. ажурный 
орнамент между сторонами 
крестов на знаках 1-й и 2-й сте
пеней украшался алмазами или 
стразами — их имитацией 
из свинцового стекла. С 1829 г. 
алмазы были оставлены толь
ко на знаках, предназначен
ных для награждения иност
ранцев. Для российских под
данных г, качестве элемента, 
повышающего значение на
грады, была установлена им
ператорская корона, поме
щавшаяся над верхним концом 
крестов на знаках 1-й и 2-й 
степеней и над медальоном 

Знак ордена Святой Анны 
3-й степени 

(аверс) 

орденской звезды. Корона была 
упразднена в 1874 г. 

В 1815 г. император Алек
сандр I прибавил к ордену еще 
одну степень. При этом орден
ский знак на оружии стал со
ответствовать 4-й степени, 
а знаком 3-й отныне был крест 
обычного вида, но без алмазов, 
носившийся в петлице на лен
те шириной 2,2 см. 

Для офицеров, награжден
ных орденом за боевые отли
чия, на крестах 3-й степени 
помещался бант из орденской 
ленты, а у кавалеров 4-й степени 
на эфесе оружия помещалась 
надпись «ЗА ХРАБРОСТЬ». 
Отныне эта награда стала офи
циально называться «Орден 
Святой Анны 4-й степени с над
писью "За храбрость"». 

В 1844 г. на орденских зна
ках для лиц нехристианского 
вероисповедания вместо изоб
ражения святой в розетке кре
ста и медальона звезды появи
лось изображение черного им
ператорского орла. С 1855 г. 
на орденах, жалуемых за воен
ные подвиги, помещались скре
щенные мечи, проходившие 
через центр креста или звезды. 
Если же орден более высокой 
степени жаловался за другие 
отличия, а награжденный уже 
имел младшую степень за во
енный подвиг, то мечи перехо
дили на верхний конец креста, 
а на звезде — на верхний луч. 
Тогда же к аннинскому ору
жию был установлен темляк 
из красной орденской ленты. 
На армейском жаргоне он 
именовался «клюквой». Это 
название закрепилось и за 4-й 
степенью ордена, которая ста-
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ла младшей и самой массовой 
наградой для офицеров в рус
ской армии. Так, в феврале 
1916 г. орденом Святой Анны 
4-й степени с надписью «За 
храбрость» был награжден 
подпоручик 16-го гренадер
ского Мингрельского полка Ми
хаил Михайлович Зощенко — 
впоследствии известный писа
тель-сатирик. 

В связи с возрождением в на
чале XIX в. практики награж
дения золотым оружием «За 
храбрость» с темляком из Ге
оргиевской ленты и крестом 
Святого Георгия на эфесе, воз
ник вопрос: как совмещать эту 
награду со знаком ордена Свя
той Анны 4-й степени, кото
рый согласно статуту не поло
жено было никогда снимать. 
Вопрос был решен только в 
1880 г., когда было предписа
но ношение ранее полученно
го знака ордена Святой Анны 
4-й степени под эфесом сабли 
на специальной пластинке — 
так, чтобы знак выступал по
верх ножен. На шпаге знак 
крепился к одной из чашек. 

Знак ордена 4-й степени 
мог получить поручик (в граж
данской службе — коллеж
ский секретарь); знак 2-й сте
пени — военный или чинов
ник не ниже VIII класса (май
ор и коллежский асессор). 
Знак 1-й степени считался ге
нерал-майорской наградой (т. е. 
предназначался для лица, имев
шего IV класс Табели о рангах). 

Первоначально награжде
ние даже низшей степенью 
ордена давало право потомст
венного дворянства. С 1845 г. 
такое право получали только 

Кавалер 
Знака отличия 
Святой Анны. 

1797 г. 

награжденные орденом 1-й сте
пени, а обладатели 2-й — 4-й 
степеней могли претендовать 
лишь на личное дворянство. 
С 1 апреля 1847 г. все чинов
ники, как гражданские, так 
и военные, прослужившие без 
взысканий в одной должности 
и на одном месте без переме
щения 12 лет, получили право 
на награждение орденом Свя
той Анны 3-й степени. 

Среди кавалеров ордена 
Святой Анны 1-й степени были: 
полководец А. В. Суворов, ис
торик Н. М. Карамзин, герои 
Отечественной войны 1812 г., 
генералы Я. П. Кульнев, П. Г. Ли
хачев, Д. П. Неверовский и др. 
Однако в истории ордена из
вестны случаи, когда награда, 
в виде исключения, достава
лась лицам, не имевшим гене
ральского чина. Например, 
в 1799 г. Павел I пожаловал 
орден 1-й степени капитан-лей
тенанту Г. Г. Белли, командо
вавшему русским десантным 
отрядом, взявшим у французов 
город Неаполь. В 1812г. ордена 
1-й степени удостоился пол
ковник Е. И. Властов за успеш
но проведенные арьергардные 
и наступательные бои. 

Торжественное одеяние 
кавалеров ордена Святой Ан
ны включало в себя епанчу 
(плащ) из красного бархата, 
подложенную тафтой соло
менного цвета, с золотым гла
зетовым крагеном, шнурками 
и кистями. На правой стороне 
епанчи вышивалась орденская 
звезда увеличенного размера. 
Епанчи кавалеров низших сте
пеней ордена были короче. 
Супервест из серебряного гла-
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зета полагался только кавале
рам ордена 1-й степени. Кос
тюм дополняла шляпа из крас
ного бархата с бело-красными 
перьями и нашитым крестом. 

Орден Святой Анны имел 
и знак отличия для нижних 
чинов. Появление этой первой 
исключительно солдатской на
грады в России было вызвано 
желанием Павла I, в бытность 
еще наследником престола, 
отметить самых верных сол
дат и унтер-офицеров его соб
ственных «гатчинских» войск 
за десятилетнюю безупречную 
службу. Знак отличия появил
ся около 1794 г. и первона
чально представлял собой ор
денскую ленту для ношения 
в петлице мундира. Вступив 
на престол, Павел I официаль
но узаконил награду и распро
странил ее на всю армию 
и флот. Награжденных назы
вали «рядовой при ленте». 

Окончательно внешний вид 
и статут первой солдатской 
награды был закреплен 5 ап
реля 1797 г. «Установлением 
для российских орденов», где 
устанавливалось, что «все ун
тер-офицерш и рядовые, ко
торые в войсках наших вы
служили беспорочно и безот
лучно двадцать лет, приобре
тают тем право к получению 
знака отличия, состоящею 
в ленте Святой Анны в пет-
лицу, к которой привешена 
серебряная медаль, вызоло
ченная, с изображением в ней 
орденского креста, и уже ни-
какому телесному наказанию 
не подвергаются, а дабы сии 
заслуженные воины монаршее 
и отеческое наше к ним при-

Знак ордена Святой Анны 
с короной 

(аверс) 

зрение вяще ощутили, опреде
ляем каждому из них, по полу
чении вышесказанного знака 
отличия, из сумм орденских 
то жалованье, которое ему 
по службе приходилось, так 
что он служа получает его 
в добавку к своему окладу, а 
по выслужении указанных 
лет сохраняет и в отставке 
по смерть свою, где бы ни на
ходился». 

«Знак отличия ордена Свя
той Анны 4-го класса», как он 
официально именовался, пред
ставлял собой круглую сереб
ряную позолоченную медаль 
диаметром 25 мм. На лицевой 
стороне изображался крест, 
залитый красной эмалью. Об
ратная сторона медали была 
гладкой, с проходящим по ок
ружности красным эмалевым 
кольцом, в середине которого 
кузнечным штампом выби-

вался порядковый номер на
грады. 

Знак № 1 получил 1 ноября 
1797 г. бывший «сержант при 
ленте» — старший унтер-офи
цер лейб-гвардии Измайлов
ского полка Василий Гурьев. 
Знак № 2 достался солдату 
этого же полка Антону Тито
ву. Третьим награжденным 
стал солдат лейб-гвардии Се
меновского полка Иван Сте
панов. Всего в 1797 г. было вы
дано более 6 тыс. знаков отли
чия. Вместе со знаком награж
денному выдавали по полтора 
аршина (107 см) орденской 
ленты, шириной 2,2 см, для 
постепенной ее замены по мере 
износа. В случае утери знака, 
если причина признавалась ува
жительной, выдавался новый. 

С началом боевых действий 
против Франции в 1798 г. по
следовали награждения за бо
евые подвиги. Аннинские ме
дали получили: солдаты мор
ских батальонов и моряки эс
кадры Ф. Ф. Ушакова, взявшие 
у французов острова Цериго, 
Занте, Кефалония, Санта-Мав-
ра и Корфу; солдаты и унтер-
офицеры — участники Италь
янского и Швейцарского по
ходов А. В. Суворова. Всего 
за время правления Павла I 
было выдано около 36 тысяч 
Знаков отличия ордена Святой 
Анны. К 1806 г. Аннинской ме
далью было награждено более 
45 тыс. чел., к 1820 — более 

Н а с т р . 4 7 : 
В, Л. Боровиковский. 

Портрет неизвестного генерала 
с орденом Святой Анны 
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90 тыс., к 1831 г. — свыше 
171 тыс. чел. 

После 1859 г., когда сроки 
службы для нижних чинов со
кратились, Положение о Зна
ке отличия ордена Святой 
Анны было пересмотрено. 
По новому уставу, утвержден
ному 11 июля 1864 г., Аннин

ская медаль стала жаловаться 
с бантом из орденской ленты 
за подвиги «небоевые, на служ
бе или вне служебных обязан
ностей совершенные, но вы
ходящие из круга тех отли
чий, за которые жалуются 
прочие ныне существующие 
награды». С декабря 1888 г. 

медалью стали награждать ун
тер-офицеров, беспорочно про
служивших на строевых долж
ностях десять лет. Знак отли
чия ордена Святой Анны не 
снимался с мундиров и после 
производства в офицеры. 

В послепетровское время 
застой наступил и в деле выпу
ска наградных медалей. Боль
шие памятные медали диаме
тром 45—65 мм, а иногда 
и более, все же чеканились — 
по случаю очередной корона
ции или смерти монарха, 
в честь иных важных событий. 
Серией подобных медалей от
мечены победы русского ору
жия в ходе войны с Турцией 
в 1735—1739 гг. 

Но медалей, предназначен
ных для ношения, а тем более 
для массового награждения, 
не появлялось до воцарения 
дочери Петра I — Елизаветы 
Петровны. 

Взошедшая на престол 
в 1741 г. в результате военного 
переворота Елизавета обеща
ла вернуть порядки и обычаи, 
существовавшие при ее «по
койном государе-родителе». 
Среди прочего она вспомнила 
и о традиции награждать ме
далями виновников военных 
побед. Первой такой медалью, 
появившейся после более чем 
четвертьвекового перерыва, 
обычно считают медаль «По
бедителю над пруссаками» 
1760 г. Однако еще в 1744 г. 
была отчеканена медаль в па
мять мира со Швецией после 
войны 1741—1743 гг. Попыт
ка шведов взять реванш за по
ражение в Северной войне 
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окончилась провалом. 7 авгус
та 1743 г. в городе Або был за
ключен мир, по которому Рос
сия приобрела крепости Фри-
дрихсгам, Вильманстранд, Ней-
шлот и часть пограничных зе
мель Финляндии до реки Кю-
мень, по которой отныне про
шла граница. В память этого 
события была отчеканена ме
даль. На ее лицевой стороне — 
погрудное изображение им
ператрицы в короне, мантии 
и с орденом Святого Андрея 
Первозванного на груди. Пор
трет окружен титулом. На обо
роте изображена протекающая 
среди полей река; рядом — 
надпись «РЕКА — КИМИС 
[Кюмень]». Через реку переки
нут мост. Вверху две исходящие 
из облаков руки держат венок 
из лавровых ветвей. Внутри 
венка увенчанный короной дву
главый императорский орел 
держит на ленте два щита 
с гербами. Под венком на лен
те надпись: «КРЕПЧАЙШИМ 
СОЮЗОМ». Композиция окру
жена надписью: «В ПАМЯТЬ 
ЗАКЛЮЧЕННОГО С ШВЕ-
ЦИЕЮ ВЕЧНАГО МИРА 
В АБОВЕ 1743 ГО / АВГ / 7 
ДНЯ». В нижней части медали 
под обрезом пояснено: «СИЯ 
ЕСТЬ ГРАНИЦЕЮ МЕЖДУ 
ОБЕИХ ГОСУДАРСТВ». Ме
дали были выпущены в золоте 
и серебре четырех размеров 
и раздавались на торжествах 
по случаю заключения мира, 
проходивших в Москве 14— 
18 июля 1744 г. Известны эк
земпляры наименьшего диаме
тра (39 мм) с ушками, что да
ет основание считать именно 
эту медаль первой наградной 

медалью елизаветинского цар
ствования, предназначенной 
для ношения. Однако сведени
ями о массовом награждении 
участников войны этой меда
лью мы пока не располагаем. 

В 1756 г. Россия вступила 
в большую европейскую вой

ну, известную под названием 
Семилетней. Ее противником 
была Пруссия, обладавшая од
ной из лучших армий, а прус
ский король Фридрих II имел 
репутацию выдающегося пол
ководца своего времени. Воен
ные действия вначале шли 
с переменным успехом, одна-
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ко 1 августа 1759 г. у деревни 
Кунерсдорф русская армия, 
которой командовал Петр Се
менович Салтыков, разгроми
ла пруссаков во главе с самим 
Фридрихом. В честь этой слав
ной победы 11 августа 1760 г. 
была учреждена серебряная 
солдатская медаль «Победите
лю над пруссаками». 

Медаль диаметром 39 мм. 
На ее лицевой стороне была 
изображена императрица Ели
завета Петровна «с обыкно
венной подписью», т.е. титу
лом. На оборотной стороне 
в центре расположена фигура 
воина в римском одеянии, 
держащего в правой руке ко
пье, а в левой — российское 
знамя с двуглавым орлом. Ле
вой ногой воин наступает 
на сосуд, из которого течет вода; 
сосуд символизирует реку 
Одер, близ которой произош
ла битва. Позади воина — поле 
с павшими и бегущими не
приятельскими солдатами, бро
шенным оружием и знамена
ми. Вдали слева изображен 
город Франкфурт. Над воином 
надпись: «ПОБЕДИТЕЛЮ». 
Внизу под обрезом — ее про
должение: «НАД ПРУСАКА
МИ. АВГ[уста] 1. Д[ня]. 1759». 
Первоначально была отчека
нена 31 тыс. медалей, что ока
залось явно недостаточно для 
награждения всех участников 
«Франкфуртской баталии». Ме
даль чеканили дополнительно, 
а кроме того повторно выдава
ли награды, оставшиеся после 
умерших. Награждение растя
нулось на годы. Так, в апреле 
1764 г. Военная коллегия по
становила, по требованию пол-
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копой канцелярии лейб-гвар
дии Преображенского полка, 
определенным в этот полк 
солдатам из армейских пол
ков: Второго гренадерского — 
Филиппу Жукову, Воронеж
ского — Михаилу Купреянову, 
Сергею Алонцеву, Пантелею 
Супругову, Григорию Петрову, 
Афанасию Санину, Петру Мас
ленникову — «за бытность 
их на Палцыхской [Пальциг-
ской, 1759 г.] и Франкфуртс
кой баталиях... дать из имею
щихся при коллегии каждому 
по одной медали...» Всего на 
монетном дворе было отчека
нено 35 968 медалей «Победи
телю над пруссаками». Из них 
1000 экземпляров не имело 
ушка. Носилась медаль на го
лубой ленте ордена Святого 
Андрея Первозванного. Суще
ствуют также аналогичные 
медали, выполненные в золоте 
и серебре, диаметром 43 мм. 

Известно, что уже после 
окончания войны прусский 
король направил в Россию 
специальных эмиссаров с за
данием скупать у ветеранов 
медали за битву при Кунер-
сдорфе — для последующего 
уничтожения этих наград. Так 
Фридрих II пытался вытравить 
из памяти последующих поко
лений свидетельство триумфа 
России и своего позора. 

С событиями Семилетней 
войны связано и появление но
вой коллективной награды — 
серебряных труб. Правда, еще 
императрица Анна Иоаннов-
на жаловала серебряные тру
бы ряду полков конницы при 
переформировании их в кира-

51 

Медаль «Победителю над пруссаками» 
(аверс и реверс) 



М Е Ж В Р Е М Е Н Ь Е 

сирские, однако такое пожа
лование не считалось награ
дой. Но во время Семилетней 
войны, в сентябре 1760 г., 
двадцатитысячный отряд рус
ских войск занял столицу 
Пруссии — Берлин. На город 
была наложена полуторамил-
лионная контрибуция, а цейх
гаузы, литейный двор, ору
жейные и суконные фабрики 
были взорваны. Четыре дня 
русские «гостили» в Берлине 
и лишь ввиду приближения 
армии Фридриха II оставили 
город. 

В память этого события 
одиннадцати пехотным и кон
ным полкам, принимавшим 
участие в рейде на вражескую 
столицу, были пожалованы на
градные серебряные трубы. 
Это были пехотные полки: Ап-
шеронский, Выборгский, Вят
ский, Кексгольмский, Киев
ский, Муромский, Невский, 1-й 
Гренадерский. Конные: Ар-
хангелогородский драгунский, 
Санкт-Петербургский конно-
гренадерский и 3-й Кирасир
ский. Трубы давались из расче
та по одной на батальон, эска
дрон, участвовавшие в деле. 
На каждой была сделана соот
ветствующая надпись, причем 
ее текст различался у разных 
полков. На трубах 1-го Грена
дерского, Вятского и Выборг
ского полков она была пре
дельно лаконична: «За взятие 
города Берлина 28 сентяб
ря 1760 года». На трубах 
Санкт-Петербургского конно-
гренадерского полка надпись 
гласила: «С.-Петербургского 
Карабинерного полку, по-
спешностию и храбростию 

Серебряная наградная труба 
за взятие Берлина 

Санкт-Петербургского 
карабинерного полка 

взятие Берлина сентября 
28 дня 1760 года». Наиболее 
пространной из всех была над
пись на трубах Кексгольмско-
го полка: «1760 года 28 сен
тября в знак взятия Бер
лина под предводительст
вом Его Превосходительст
ва Господина Генерал По
ручика и Кавалера Петра 
Ивановича Панина, в быт
ность Полковника Ренен-
кампфа». 

Внезапная смерть Елизаве
ты Петровны, последовавшая 
25 декабря 1761 г., помешала 
России воспользоваться плода
ми своих побед над Фридри
хом II. Вступивший на престол 
под именем Петра III голш-
тинский принц Петр Ульрих, 
о котором уже упоминалось, 
был поклонником прусского 
короля и поспешил заключить 
с ним мир и даже военный со
юз. По этому поводу была от
чеканена памятная медаль 
с изображением обращенных 
друг к другу монархов в антич
ных одеждах с лавровыми вен
цами на головах. Но царство
вание Петра III продолжалось 
недолго: он был 28 июня 1762 г. 
низложен и вскоре убит. На 
престол взошла его жена Ека
терина Алексеевна, урожденная 
принцесса Анхальт-Цербст-
ская. Чистокровная немка, 
Екатерина II оказалась на пре
столе более «русской», чем 
потомки. В период ее правле
ния Российская империя до
стигла небывалого расцвета 
и могущества, что нашло отра
жение в учреждении много
численных знаков отличия. 



Новый этап в развитии ор
денского дела в России в цар
ствование Екатерины II начался 
С учреждения в 1769 г. Воен
ного ордена Святого велико
мученика и победоносца Геор
гия. Проект военного «екате-
ринского» ордена рассматри
вался еще в 1765 г. Его статут 
был скопирован со статута ав
стрийского военного ордена 
Марии Терезии. Орден пред
назначался для награждения 
генералов и офицеров всех 
рангов и родов войск за лич
ный вклад в достижение успе
хов в ходе военной кампании, 

а также за выслугу лет. При

чем ни малый чин, ни проис

хождение или вероисповедание, 

ни отсутствие других наград 

не могли служить препятстви

ем для его получения. Однако 

проект тогда так и не был реа

лизован. 

В условиях начавшейся 

в 1768 г. войны с Османской 

империей возникла необходи

мость в создании награды, ко-

В в е р х у : 
Сражение при Кагуле 

21 июля 1770 г. 

торая служила бы стимулом 
для всего офицерского корпуса, 
а не только для генералитета, 
каким являлись уже имевшиеся 
ордена. Проект нового ордена 
был разработан героем Семи
летней войны графом Захаром 
Григорьевичем Чернышевым. 
И 26 ноября 1769 г. Екатери
на II подписала указ об учреж
дении Военного ордена Святого 
великомученика и победоносца 
Георгия. С того времени день 
26 ноября ежегодно отмечал
ся в России как день ордена 
Святого Георгия, или «кава
лерский праздник», поскольку 

ЗОЛОТОЙ ВЕК 
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еще при Екатерине на праздник 

к императорскому двору стали 

приглашаться кавалеры ордена. 

Небесный покровитель ор

дена со времени Киевской Руси 

почитался патроном великих 

князей и русского воинства. 

Ко времени учреждения орде

на изображение святого Геор

гия в образе всадника, пора

жающего копьем змия, счита

лось гербом Москвы и входило 

в государственный герб Рос

сийской империи. Таким об

разом, орден Святого Георгия 

и по своему названию, и по 

символике имел глубокие кор

им в русской истории. 

В первоначальном статуте 

ордена указывалось, что он был 

учрежден «...из особливой на

шей императорской милости 

к служащим в войсках наших, 

в отмету и награждение им за 

оказанную от них во многих 

случаях нам и предкам нашим 

ревность и службу, также и для 

поощрения их в военном ис

кусстве...». Получить награду 

согласно статуту мог тот, 

«...кто, презрев очевидную 

опасность и явив доблестный 

пример неустрашимости, при

сутствия духа и самоотверже

ния, совершил отличный во

инский подвиг, увенчанный 

полным успехом и доставив

ший явную пользу...». Статут 

ордена несколько раз менялся. 

Его последняя редакция была 

утверждена императором Ни

колаем II в 1913 г. 

Н а с т р . 5 4 : 
А. П. Антропов. 

Портрет Екатерины II 
с лентой и звездой ордена 

Святого Андрея Первозванного 

Нeuзвестный художник. 
Портрет генерал~фельдмаршала графа 3. Г. Чернышева — 

автора проекта ордена Святого Георгия. 
1770-е гг. 

Орден Святого Георгия 

имел четыре степени. Знаками 

1-й степени были: золотой 

крест, покрытый с обеих сторон 

белой эмалью, и золотая звезда. 

В середине креста на красном 

фоне был изображен святой 

Георгий, поражающий копь

ем змия. Крест носился у левого 

бедра на ленте, надетой через 

правое плечо, с чередующими

ся тремя черными и двумя 

оранжевыми полосами. Ромбо

видная звезда с 32 лучами име

ла в центре вензель из букв «С» 

и «Г» («святой Георгий»), окру

женный девизом; «ЗА СЛУЖ

БУ И ХРАБРОСТЬ». Звезду 

носили на левой стороне груди. 

Орденскую ленту 1-й степени 
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надевали поверх мундира толь

ко в особых случаях; обычно же 

ее надевали под мундир, а кон

цы с подвешенным крестом 

выпускались наружу. Знаками 

2-й степени ордена были: та

кой же золотой крест, однако 

носившийся на орденской 

ленте на шее, и аналогичная 

звезда. Знаком 3-й степени 

был только крест, несколько 

меньшего размера, также но

сившийся на шее. Знак 4-й 

степени — крест, носившийся 

на орденской ленте, на груди. 

Круг с изображением святого 

Георгия в центре крестов 3-й 

и 4-й степеней был розового 

цвета, с 30-х гг. XIX в.— крас

ного. На оборотной стороне 

крестов всех степеней в цент

ре круга изображался на бе

лом фоне вензель из букв «С» 

и «Г». Внешний вид знаков ор

дена Святого Георгия не пре

терпел изменении вплоть до 

1917 г. 

Награждение орденом про

изводилось последовательно, 

начиная с младшей, 4-й степени. 

Первоначально представления 

к награждению делались Во

енными коллегиями, сухопут

ной и морской, а окончатель

ное решение оставалось за им

ператрицей. С 1782 г. для 

рассмотрения представлений 

к ордену 3-й и 4-й степеней 

Шитая звезда 
ордена Святого Георгия 

XVIII в. 
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была учреждена орденская 

Дума, состоявшая из числа ка

валеров, находившихся в сто

лице. Ей было отведено поме

щение при Чесменской церкви 

Святого Иоанна Крестителя — 

для хранения печати, казны 

и архива. В Думу должны были 

передаваться орденские знаки 

умерших кавалеров, там же 

надлежало хранить кавалер

ские списки. Теперь представ

ление к награждению переда

вались Военными коллегиями 

на рассмотрение Кавалерской 

Думы, после чего списки лиц, 

удостоенных Думой награды, 

утверждались Екатериной II. 

Награждение знаками 1-й и 2-й 

степеней оставалось прерога

тивой монарха. С 1811 г. мес

том заседаний Думы стал Ге

оргиевский зал Зимнего дворца. 

С 1849 г. имена кавалеров стали 

заноситься на мраморные дос

ки Георгиевского зала Боль

шого Кремлевского дворца 

в Москве. 

За 148 лет существования 

ордена Святого Георгия 1-й 

степенью были награждены 

25 чел., 2-й — 121, 3-й — 638, 

4-й — 13 500. Однако из числа 

последних за боевые заслуги ор

ден получили только 5500 чел., 

так как крест 4-й степени од

новременно служил знаком 

выслуги лет. Им награждали 

за 25 лет выслуги в офицерских 

Звезда 
ордена Святого Георгия. 

XX в. 
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Лента, звезда и знак 
ордена Святого Георгия 

1-й степени. 
XIX в. 

1878 гг. великий князь Нико

лай Николаевич (старший). 

Орденом Святого Георгия 

2-й степени в разное время 

были награждены: знаменитый 

флотоводец адмирал Ф. Ф. Уша

ков; герои Отечественной вой

ны 1812 г, П. И. Багратион, 

М. И. Платов, Д. С. Дохтуров, 

П. П. Коновницын, Н. Н. Раев

ский; организатор инженерной 

обороны Севастополя Э. И. Тот-

лебен; покоритель Кавказа 
А. И. Барятинский. Последним 
кавалером ордена 2-й степени 
оказался генерал Н. Н. Юде
нич, прославившийся в Пер
вую мировую войну на Кав
казском фронте взятием кре
пости Эрзерум в 1916 г. Однако 
большую известность он при
обрел как главнокомандующий 
белой Северо-Западной арми
ей, дважды пытавшейся, но так 
и не сумевшей захватить крас
ный Петроград в 1919 г. 

Многие видные деятелели 
Белого движения были кавале
рами ордена Святого Георгия 
3-й степени: А. И. Деникин, 
А. М. Драгомиров, А. М. Кале
дин, Л. Г. Корнилов. Они полу
чили свои награды во время 
Первой мировой войны. 

Первым из многочисленных 
кавалеров ордена Святого Ге
оргия 4-й степени стал в 1770 г. 
премьер-майор Р. Паткуль. 
Этой степенью ордена за бое
вые заслуги были награждены: 
поэт-партизан Д. В. Давыдов, 
адмирал и ученый С. О. Мака
ров, художник-баталист В. В. Ве
рещагин. В числе военных мо
ряков, отмеченных орденами 
за 18 морских кампаний — 
известные путешественники 
и исследователи: Ф. Ф. Беллин
сгаузен, В. М Головин, И. Ф. Кру
зенштерн, М. П. Лазарев, 
Ф. П. Литке. 

Все четыре степени ордена 
за его полуторавековую исто-

Н а с т р . 5 9 : 
Неизвестный художник. 

Портрет фельдмаршала 
П. А. Румянцева — первого 

кавалера ордена Святого Георгия 
1-й степени 

чинах, а моряков — за 18 мор
ских кампаний (с 1833 г.— 
за 20 кампаний для моряков, 
не участвовавших в сражени
ях). С 1816 г. на горизонталь
ных лучах таких крестов стали 
помещать надписи: «25 лет», 
«18 кам.», «20 кам.». В 1855 г. 
ордену Святого Георгия был 
возвращен статус награды, да
вавшейся исключительно за бо
евые заслуги, а за выслугу лет 
начали награждать орденом 
Святого Владимира 4-й степени. 

Самым первым кавалером 
ордена Святого Георгия стал 
полковник 1-го Гренадерского 
полка Ф. Н. Фабрициан, полу
чивший сразу 3-ю степень 
за победу над превосходящи
ми силами турок и взятие кре
пости Галац в ноябре 1769 г. 
Первым награжденным 1-й 
степенью (после Екатерины II, 
возложившей на себя знаки 1-й 
степени в связи с учреждени
ем ордена) стал командую
щий 1-й армией П. А. Румян
цев — за победу над турками 
при Ларге 7 июля 1770 г. Этой 
же степени ордена (пятого 
Георгия удостоились многие 
выдающиеся военачальники 
«из стаи славной екатеринин
ских орлов»: В. М. Долгору
ков-Крымский, II. II. Панин, 
И. В. Репнин, А. В. Суворов, 
В. Я. Чичагов. В войнах XIX в. 
орден 1-й степени заслужили 
фельдмаршалы М. И. Куту
зов, М. В. Барклай де Толли, 
И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич. 
Двадцать пятым и последним 
в истории ордена кавалером 
1-й степени стал главнокоман
дующий Дунайской армией в 
русско-турецкой войне 1877— 
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Неизвестный художник. 
Портрет подполковника Семена Ивелича 

с орденом Святого Георгия 4-й степени 

рию имели лишь четыре 

фельдмаршала: М. И. Кутузов, 

М. Б. Барклай де Толли, 

И. И. Дибич, И. Ф. Паскевич. 

Из российских самодержцев 

после Екатерины II ни один 

не был награжден высшими 

степенями ордена Святого Ге

оргия. Когда Александру I 

в 1801 г. орденская Дума пред

ложила возложить на себя зна

ки 1-й степени, тот отказался, 

и лишь вернувшись из похода 

1805 г., где побывал под не

приятельским огнем в Аустер-

лицком сражении, император 

согласился принять орден 4-й 

степени. Николай I в 1838 г., 

в связи с 25-летием пребыва

ния в офицерских чинах, на

стоял, чтобы вопрос о награж

дении его орденом 4-й степени 

был предварительно рассмот

рен орденской Думой. И лишь 

Александр II, подобно Екате
рине II, рискнул украсить се
бя знаками 1-й степени — 
по случаю столетнего юбилея 
ордена. 

Николай II получил свой 
крест 4-й степени в октябре 
1915 г. Об обстоятельствах 
этого награждения поведал, не 
без иронии, в своих воспоми
наниях прославленный воена
чальник, генерал А. А. Брусилов: 

«Вскоре после Луцкой опе
рации царь приехал на Юго-
Западный фронт и объезжал 
армии. Между прочим, приеха
ли в Ровно, где был располо
жен штаб моей армии, вмес
те с главнокомандующим 
фронтом генерал-адъютан
том Ивановым. <...> По при
бытии царь, выслушав мой 
рапорт, спросил, в скольких 
верстах от Ровно находится 
противник. Я ему ответил, 
что верстах в 25 и что приго
товленная для представления 
ему недавно сформированная 
100-я дивизия расположена 
в 18 верстах отсюда. При 
этом я счел долгом предупре
дить, что место, на котором 
она сосредоточена, находит
ся под огнем тяжелой артил
лерии противника; я добавил, 
что считаю вполне безопас
ной поездку туда, так как при 
тумане неприятель, конечно, 
стрелять не будет... Царь 
вполне с этим согласился, 
и в автомобилях мы поехали 
на место смотра. По моей 
просьбе царь наградил не
сколько нижних чинов Георги
евскими крестами и медаля
ми... и пропустил войска мимо 
себя церемониальным мар-
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шем. Его сопровождал наслед

ник. <...> По окончании смо

тра царь проехал еще не

сколько вперед и осмотрел пе

ревязочный пункт, где лежало 

несколько раненых солдат... 

Генерал Иванов в течение 

этой царской поездки не

сколько раз предлагал мне от 

имени армии обратиться 

к царю с просьбой возложить 

на себя орден Георгия 4-й сте

пени в память того, что он 

находился в районе артилле

рийского обстрела. отве

тил Иванову, что лично для 

себя не нахожу удобным обра

титься к государю с этой 

просьбой, что он тут стар

ший и наш главный начальник 

и потому... может и сам про

сить царя об этом. Однако 

для себя он нашел это тоже 

Знак ордена 
Святого Георгия 

4-й степени 
(аверс) 

неудобным и ввиду моего ка
тегорического отказа пожелал 
возложить это поручение 
на командира 39-го корпуса 
генерала Стелъницкого. Но 
Стельницкий куда-то исчез, 
и найти его не могли. Так же
лание главнокомандующего 
преподнести царю Георгиев
ский крест в данный момент 
исполнено не было. 

Все-таки вслед за этим 
главнокомандующий собрал 
георгиевскую думу при штабе 
фронта под председательст
вом генерала Каледина, и по его 
предложению дума присудила 
царю этот боевой орден. 
<...> Впоследствии мне гово
рили в Ставке, что другие 
главнокомандующие... энер
гично протестовали против 
такого старательного дей
ствия Иванова, считая, что 
георгиевская дума ни в каком 
случае не могла присуждать 
крест царю, так как его от
личия не подходили под геор
гиевский статут. <...> Объ
яснялось такое желание Ива
нова заслужить отдельное 
благоволение царя тем, что, 
как рассказывали... генерал 
Алексеев сильно настаивал 
на необходимости смены 
Иванова. Этим поступком 
Иванов на некоторое время 
укрепил свое положение». 

Орденом Святого Георгия 
награждали и иностранцев. 
Его высшей степени были удо
стоены главнокомандующие 
союзных войск в войне с На
полеоном: прусский фельд
маршал Г. Л. Блюхер, австрий
ский — К. Шварценберг, бри
танский — А. Веллингтон, 

а также шведский наследный 

принц Карл Юхан (француз, на

полеоновский маршал Ж. Бер-

надот). Орден 2-й степени 

имел црусский генерал-фельд-

маршаА X. Мольтке за полковод

ческие Заслуги в войне с фран

цузами в 1870—1871 гг. Ор

ден 3-й степени был вручен ан

глийскому адмиралу Д. Р. Дже-

лико, командовавшему флотом 

в Ютландской битве в 1916 г. 

Ордена 4-й степени в разное 

время были пожалованы гер

манскому императору Виль

гельму I, австрийскому импе

ратору Францу Иосифу I, бол

гарскому князю Александру 

Баттенбергскому и др. Боль

ше всего награждений иност

ранных подданных пришлось 

на царствование Александ

ра I — 194. 

Знак ордена 
Святого Георгия 

4-й степени 
(реверс) 
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Знак ордена Святого Георгия 
4-й степени за 18 морских кампаний 

(аверс) 

Необычными, выходящи

ми за рамки орденского стату

та, являются награждения зна

ками 4-й степени двух жен

щин. Первой в 1861 г. стала 

Мария София Амалия — ко

ролева Королевства обеих Си

цилии (Неаполя) за мужест

венное поведение во время 

осады крепости Гаэта, где она 

оказалась вместе с остатками 

разбитой Д. Гарибальди не

аполитанской армии. Второй 

женщиной-кавалером ордена 

стала во время Первой миро

вой войны сестра милосердия 

Раиса Михайловна Иванова, 

которая после гибели офице

ров подняла в атаку солдат, 

но сама при этом получила 

смертельную рану и была на

граждена посмертно. 

К периоду Первой миро

вой войны относится и един

ственное коллективное на

граждение орденом Святого 

Георгия: 4-й степенью было 

отмечено мужество защитни

ков французской крепости 

Верден в 1916 г. 

Между тем в русской ар

мии имелся целый полк, но

сивший на себе знаки ордена 
Святого Георгия. В декабре 
1774 г. за боевые заслуги в вой
нах с Турцией, Швецией 
и Пруссией и безупречную 
службу кирасирский графа 
Миниха полк был наименован 
кирасирским Военного ордена 
полком. При этом последова
ло повеление иметь в нем офи
церов исключительно из числа 
кавалеров ордена. В 1801 г. 
полк был наименован Орден
ским кирасирским. Под этим 
названием он снова просла
вился во время войны с Напо
леоном. В 1860 г. полк стал 
драгунским. В этом качестве 
он участвовал в русско-турец
кой войне 1877—1878 гг. По
следней в истории полка вой
ной стала Первая мировая. 
На протяжении 200-летней 
службы полк участвовал в 60 
крупных сражениях, 11 офи
церов удостоились ордена 
Святого Георгия 4-й степени, 
более 150 нижних чинов стали 
кавалерами Знака отличия это
го ордена. Единственный среди 
драгунских полков, он обладал 
серебряными литаврами. Мун
диры чинов полка имели на 
воротнике, обшлагах и вдоль 
борта отделку из Георгиев
ской ленты. На касках и ля
дунках помещалось изобра
жение звезды ордена Святого 
Георгия. 

Белый крестик на Георги
евской ленте был заветной 
мечтой каждого русского офи-

Н а с т р . 6 3 : 
Неизвестный художник. 

Портрет генерал-фельдмаршала 
Г. А. Потемкина — кавалера ордена 

Святого Георгия 1-й степени 
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Каска, мундир и лядунка 
13-го драгунского Военного ордена полка. 

Начало XX в. 

цера. Екатерина II повелела 
этот орден никогда не сни
мать, и он был единственным 
в русской орденской системе, 
который носился на шинели, 
пальто, другой верхней одежде. 
Георгиевские кавалеры поль
зовались в армии и обществе 
особым уважением и имели 
ряд привилегий. Для офице
ров — выходцев из недворян
ской среды получение ордена 
Святого Георгия 4-й степени 
давало права потомственного 
дворянства. Кавалеры ордена 
имели право носить в отставке 
мундир, независимо от числа 
лет службы. Старшие кавале
ры получали пенсии, в зависи
мости от степени награды, 
от 150 до 1000 рублей. Во вре
мя церемоний при дворе 
и во всех торжественных слу
чаях кавалеры ордена Святого 
Георгия 3-й и 4-й степеней 
имели вход вместе с полков
никами, хотя бы и состояли 
в чинах ниже полковника. В то 
же самое время возможность 
получения ордена определен
ной степени была связана 
с чином награждаемого. Если 
орден 4-й степени был досту
пен любому офицеру, то орден 
3-й степени давался генералам 
и полковникам, 2-й — только 
генералам, 1-й — лишь фельд
маршалам и полным генералам. 

Популярность ордена Свя
того Георгия имела следствием 
появление целого «семейства» 
георгиевских наград. При Ека
терине II вошло в обиход на
граждение холодным оружием 
с надписью «За храбрость» 
и темляком на Георгиевской 
ленте. С 1807 г. эта награда 
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официально стала приравни
ваться к орденской, а лица, 
ее удостоившиеся, вносились 
в общий орденский список. 

Особыми знаками отличия, 
близким к ордену Святого Ге
оргия, были пять золотых офи
церских крестов на Георгиев
ских лентах, учрежденные меж
ду 1789 и 1810 гг. Они пред
назначались офицерам, пред
ставленным к наградам, но по
чему-либо не получивших орден 
Святого Георгия или Святого 
Владимира. Награжденным зо
лотым крестом убавлялось три 
года из числа 25 лет выслуги, 
положенных для получения 
ордена Святого Георгия 4-й 
степени. Кроме того, орден 

жаловался в этом случае 
не как за выслугу лет, а как 
за воинский подвиг, т. е. без 
надписей на лучах креста. 

В 1807 г. для поощрения 
храбрости нижних чинов был 
учрежден Знак отличия Воен
ного ордена — серебряный 
крест на Георгиевской ленте, 
ставший как бы низшей сте
пенью ордена. В 1878 г. учреж
дена медаль «За храбрость» 
на Георгиевской ленте. Со вре
менем появились и другие ге
оргиевские знаки отличия, но
сившие коллективный харак
тер: Георгиевские знамена, 
штандарты и флаги, Георгиев
ские трубы и рожки, Георги
евские петлицы ня мундиры, 

широкие Георгиевские зна
менные ленты. Обо всех этих 
наградах будет рассказано по
дробнее в другом разделе. 

Следующий екатеринин
ский орден — Святого равно
апостольного князя Владими
ра — был учрежден императ
рицей 22 сентября 1782 г.— 
в день 20-й годовщины ее вос
шествия на престол. Орден на
зван в честь великого киевского 
князя Владимира I, приложив
шего немало сил для расшире
ния и укрепления Древнерус
ского государства. Во время 
именно его правления Русь 
приняла христианство. Память 
о князе Владимире Красно 

Звезда ордена Святого Владимира. 
XX в. 
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Неизвестный художник. 
Портрет наказного атамана 

Донского войска 
Д. М. Мартынова — кавалера 

ордена Святого Владимира 
2-й степени 

Солнышко — мудром прави

теле и доблестном воине — 

многие века сохранялась в на

родных легендах. 

Орден был задуман как на

града за отличия на государст

венной службе — как воен

ной, так и гражданской. В ста

туте ордена говорилось, что он 

«...жалуется тем, кои не толь

ко должности, на них возло

женные, исправляли во всех 
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случаях по долгу звания их, 
присяги и чести, исполняя ус
тановленные узаконения пись
менно или словесно... но [тем 
из них, кто] сверх того отли
чился особливым радением 
в деле, им вверенном, продол
жительным прилежанием, ис
кусством в порученной части 
и способностью личною, де
лом доказанною...». 

Орден Святого Владимира 
делился на четыре степени. 
Две старшие назывались сте
пенями «большого креста», 
и к ним полагалась звезда; две 
последние считались степеня
ми «меньшего креста». 

Одним из знаков 1-й степе
ни был золотой крест, покры
тый с обеих сторон красной 
эмалью с черной каймой по 
краям. В центральном медаль
оне на горностаевой мантии 
был изображен вензель свято
го Владимира под великокня
жеской короной. На оборот
ной стороне в центре серебром 
нанесена дата учреждения ор
дена. Крест носился у левого 
бедра на шелковой муаровой 
ленте красного цвета шириной 
10—11 см с черными полоса
ми по краям, надетой через 
правое плечо. Обычно ленту но
сили под мундиром, выпус
кая наружу лишь ее концы 
с орденским знаком. В день 
орденского праздника, 22 сен
тября, лента надевалась по
верх мундира. 

Звезда ордена — шитая 
или серебряная, носилась на 
левой стороне груди. Она име
ла четыре золотых и четыре 
серебряных луча. В центре 
звезды на черном поле был по-

Знак ордена Святого Владимира 2-й степени 
(аверс и реверс) 
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Д. М. Коренев. 
Портрет Н. С. Карновича с орденом Святого Владимира 4-й степени 

мещен золотой четырехконеч
ный крест, между концами 
которого находились золотые 
буквы «С. Р. К. В.» (святой 
равноапостольный князь Вла
димир). Вокруг, в кольце, зали
той красной эмалью, золоты
ми буквами начертан орден
ский девиз: «ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ 
И СЛАВА». 

Знаки 2-й степени ордена 
состояли из золотого креста, 
подобного кресту знака 1-й сте
пени, однако носившегося на 
шее на орденской ленте ши
риной 5,5 см, и восьмиконеч
ной звезды. 

3-й степени соответствовал 
только шейный крест — мень
ших размеров, чем описанные 
выше. Он носился на орден
ской ленте шириной 4,5 см. 
Наконец, знак 4-й степени 
представлял собой крест еще 
меньших размеров, предназ
наченный для ношения на гру
ди на ленте шириной 2,2 см. 

Орден Святого Владими
ра 4-й степени мог даваться 
за 35 лет «неотлучной и беспо
рочной» гражданской службы. 
На лучах таких знаков поме
щалась надпись «35 ЛЕТ». 
С 1789 по 1855 гг. к орден
ским знакам, полученным 
за военные заслуги, крепился 
бант из орденской ленты, 
а с 5 августа 1855 г. устанавли
валось присоединение двух 
скрещенных мечей, проходя
щих через середину креста 
или звезды. Если же более вы
сокие степени ордена жалова
лись за невоенные заслуги, 
то скрещенные мечи перехо
дили на верхний конец крес
та и верхний луч звезды (это 
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правило отменено в декабре 
1870 г.). Всем генералам, ад
миралам, штаб- и обер-офице
рам (как сухопутного, так 
и морского ведомств), награж
денным орденом Святого Вла
димира 4-й степени с бантом, 
убавлялось три года из числа 
25 лет, положенных к выслуге 
ордена Святого Георгия. 

В 1855 г. к кресту Святого 
Владимира 4-й степени пере
шла от ордена Святого Геор
гия роль знака выслуги лет 
в офицерских чинах за 25 лет, 
18 и 20 морских кампаний. 
Соответствующие надписи по
мещались на горизонтальных 
лучах крестов. 

С 1845 г. орден Святого 
Владимира мог жаловаться ли
цам купеческого сословия, 
не состоявшим на государст
венной службе, с предоставле
нием им прав почетного по
томственного гражданства. 

С пожалованных орденом 
Святого Владимира взимался 
единовременный денежный 
взнос, который к началу XX в. 
составлял для кавалеров 1-й 
степени — 450 руб., 2-й — 
225, 3-й — 45 и 4-й — 40 руб. 
Из этих взносов составлялся 
денежный капитал каждой 
степени, который использо
вался для благотворительных 
целей. От взноса освобожда

лись пожалованные орденом 
за 35- и 25-летнюю службу, 
определенное число морских 
кампаний и иностранцы, со
стоявшие на русской службе. 

Екатерина II учредила еже
годные пенсии за особые за
слуги для старших кавалеров 
каждой степени ордена Свя
того Владимира. Всего на эти 
цели выделялось ежегодно 
по 24 тыс. рублей — по 6 тыс. 
на каждую степень. Позже, 
когда число кавалеров выросло 
и сумм не стало хватать на 
всех, младшие по времени на
граждения стали занимать ме
сто в очереди, ожидая, когда 
освободится вакансия пенсио-

Знак ордена Святого Владимира 
4-й степени 

(аверс и реверс) 

Знак ордена Святого Владимира 
4-й степени за 35 лет выслуги 

(аверс) 
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кавалера ордена Святого Владимира 3-й степени. 
1833 г. 
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нера в том разряде, где они 
значились. После смерти же
натого кавалера, получавшего 
орденскую пенсию, его вдова 
могла пользоваться этой пен
сией еще год. 

В 1777 г. Екатерина II впер
вые заказала на фарфоровом 
заводе Ф. Я. Гарднера орден
ские сервизы, которые долж
ны были использоваться в Зим
нем дворце в дни орденских 
праздников. Было изготовлено 
три сервиза: «Андреевский» — 
на 30 персон, «Александров
ский» — на 40 персон и «Геор
гиевский» — на 80 персон. 
В 1783 г. в связи с учреждени
ем ордена Святого Владимира 
был заказан и сервиз «Влади
мирский» на 140 персон, обо
шедшийся казне в огромную 
сумму — 15 тыс. рублей. Все 
предметы орденских сервизов 
были расписаны по мотивам 
орденских знаков. В дальней
шем орденские сервизы неод
нократно обновлялись. 

Орденом Святого Владими
ра в разное время были на-, 
граждены многие выдающие
ся военные и государственные 
деятели России. Первыми ка
валерами ордена 4-й степени 
с бантом стали капитан-лейте-
нант Д. Н. Сенявин — впос
ледствии выдающийся флото
водец и капитан М. Б. Барклай 
де Толли — будущий генерал-
фельдмаршал. 

Орденом 3-й степени был 
награжден за свой труд «Исто
рия государства Российского» 
Н. М. Карамзин. 

Орден 2-й степени получил 
защитник Севастополя вице-
адмирал В. А. Корнилов — ор

ганизатор обороны этой чер
номорской твердыни, погиб
ший на Малаховом кургане 
5 октября 1854 г. Такую же 
награду получил и известный 
хирург Н. И. Пирогов — за ор
ганизацию медицинской служ
бы в осажденном Севастополе. 

Во время русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. ордена 
4-й степени с мечами и бан
том был удостоен капитан-
лейтенант С. О. Макаров — 
будущий вице-адмирал, изоб
ретатель и путешественник. 
Командуя пароходом «Вели
кий князь Константин», осна
щенным четырьмя паровыми 
катерами с шестовыми мина
ми,- он своими энергичными 
и смелыми действиями держал 
в страхе весь многочисленный 
турецкий военный и торговый 
флот на Черном море. 

А вот в судьбе выдающегося 
государственного деятеля Рос
сии начала XX в. П. А. Столыпи
на орден Святого Владимира 
сыграл роковую роли. Во время 
покушения на него В киевском 
театре 1 сентября 1911 г. пуля 
убийцы Богрова попала в крест 
4-й степени на груди Столыпи
на. Осколки креста поразили 
печень, что повлекло за собой 
смерть этою незаурядного по
литика и реформатора. 

Новым видом боевого от
личия, учрежденным в царст
вование Екатерины II, стали 
золотые кресты на Георгиев
ских лентах. Кресты имели 
одинаковый размер 47X47 мм 
(по другим данным, их разме
ры колебались от 34 до 46 мм), 
но различались формой и над

писями на аверсе и реверсе. 
Первый из них появился 14 ап
реля 1789 г. Он предназначал
ся офицерам, отличившимся 
при штурме турецкой крепос
ти Очаков 6 декабря 1788 г., 
представленным к награжде
нию орденом Святого Георгия 
или Владимира, но почему-либо 
награды этой не получившим. 
Всего на Санкт-Петербург
ском монетном дворе было 
отчеканено 410 таких крестов. 
Впоследствии на подобных ос
нованиях появились золотые 
кресты за взятие Измаила 11 де
кабря 1790 г. (410 экземпля
ров) и штурм Праги (предме
стья Варшавы) 24 октября 
1794 г. (205 экземпляров). 
Кресты были исключительно 
офицерской наградой, по
скольку нижние чины, участ
вовавшие в этих штурмах, по
лучили серебряные медали 
с соответствующими надпися
ми. Выдача крестов продолжа- ^ 
лась до конца царствования 
Екатерины II и даже в царст
вование Александра I. Впос
ледствии он продолжил тради
цию и учредил еще два креста: 
за сражение у Прейсиш-Эй-
лау 27 января 1807 г. и взятие 
турецкой крепости Базард-
жик 22 мая 1810 г. 

Подлинные золотые кресты 
сегодня являются одной из ред
чайших наград. Отчеканенные 
в небольшом количестве,— со-
гласно указам Павла I, Алек
сандра I и Николая I — после 
смерти кавалера они подлежа
ли возврату в Капитул орденов. 
В противном случае наследни
ки были обязаны возмещать 
казне их стоимость. В 1788— 
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1815 гг. частными мастерскими 

по заказу кавалеров были из

готовлены серебряные и брон

зовые позолоченные кресты 

для повседневного ношения 

на разных мундирах. В конце 

XIX — начале XX в. некоторое 

количество крестов было отче

канено на Санкт-Петербург

ском монетном дворе для пол

ковых музеев. Такие кресты 

встречаются в серебре, бронзе, 

белом металле, с позолотой 

или без, с ушками или без них. 

Екатерина возобновила пе

тровскую традицию пожало

вания наградных медалей, 

предназначенных для ноше

ния. Медалями отмечались 

не только военные победы, но 

и важные события внутрипо

литической жизни, имевшие 

большой общественный резо

нанс. Екатерининские медали 

напоминали петровские — на 

аверсе помещался профиль 

императрицы с титулом, на 

реверсе — надпись о событии, 

которому посвящена медаль, 

реже — какая-нибудь компо

зиция. Формы екатеринин

ских медалей отличались раз

нообразием: помимо круглых 

встречаются овальные, ромбо
видные и восьмиугольные. 
Кроме того, большинство ме
далей второй половины XVIII в. 
имеет вдвое, втрое, а то и вчет
веро меньшие массы, чем ме
дали начала века. Таким обра
зом достигалась существенная 
экономия серебра при массо
вом выпуске, который порой 
достигал десятков тысяч эк
земпляров. 

Штурм Очакова 
6 декабря 1788 г. 
Гравюра А. Бартча 

картины Ф. Казаковы 
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Из немногочисленных на
градных медалей за граждан
ские заслуги первой следует 
назвать золотую медаль диа
метром 44 мм, с погрудным 
изображением Екатерины II 
на аверсе, с надписью на ре
версе: «ЗА ПОЛЕЗНЫЕ ОБ
ЩЕСТВУ ТРУДЫ» и датой, 
заключенными в узорчатую 
рамку, украшенную гирляндой 
цветов. Награда предназнача
лась промысловикам и купцам, 
осваивавшим крайние восточ
ные области империи «за усер
дие в сыскании за Камчаткою 
новых островов». Известно 
пять выпусков этой медали 
с различными датами на ревер
се (1762, 1767, 1768, 1770, 
1779 гг.). Медаль носили на шее 
на Андреевской ленте. Количе
ство награжденных не превы
шало двух десятков человек. 

В 1788 г. купцы Г. Н. Шели-
хов и И. Л. Голиков — основате
ли Российско-американской 
компании — были награждены 
золотыми медалями диамет
ром 40 мм, похожими на пре
дыдущие, но со следующей над
писью на реверсе: «ЗА УСЕР
ДИЕ К ПОЛЬЗЕ ГОСУДАР
СТВЕННОЙ РАСПРОСТРА
НЕНИЕМ ОТКРЫТИЯ НЕ
ИЗВЕСТ[ных] ЗЕМЕЛЬ И НА
РОДОВ И ЗАВЕДЕНИЯ С 
НИМИ ТОРГОВЛИ 1788 Г.». 

С изучением и освоением 
северо-восточной части Сиби
ри, Алеутских островов и по
бережья Аляски связано уч
реждение в 1785 г. медали 
с профилем Екатерины II на ли
цевой стороне, изображением 

трехмачтового корабля и над
писью «СЛАВА РОССИИ» по 
верху на реверсе. Такими ме
далями, отчеканенными в зо
лоте, серебре и бронзе, были 
снабжены участники Северо
восточной географической экс
педиции (1785—1795) для раз
дачи их вождям «диких наро
дов» на новооткрытых землях 
и островах, «чтоб носить на 
шее в знак всегдашней к ним 
дружбы России». Экспедицией 
было выдано около 200 медалей. 
Награжденные получали также 
грамоты с указанием — кому, 
за что и какая медаль выдана. 

Своеобразным сочетанием 
награды и должностного знака 
были медали для членов Ко-

миссии об Уложении или Уло
женной комиссии, прорабо
тавшей без видимых результа
тов с 1766 по 1768 гг. Выбран
ные от всех сословий, кроме 
помещичьих крестьян, депу
таты были наделены разнооб
разными льготами и награжде
ны золотыми медалями для но
шения в петлице или на шее 
на золотой цепочке, «которые 
во всю жизнь им остаются». 
Медаль имела овальную фор
му и размеры 43X36,5 мм. 
На ее аверсе был изображен 
вензель императрицы, на ре
версе — пирамида, увенчанная 
короной с помещенной над ней 
надписью: «БЛАЖЕНСТВО 
КАЖДОГО И ВСЕХ». Внизу, 
в обрезе,— «1766 ГОДА ДЕ-

Крест за взятие Очакова 
(аверс и реверс) 
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Портрет генерал-майора Л. Я. Неклюдова — 
героя штурма Измаила, 

кавалера крестов за взятие Очакова и Измаила. 
Гравюра А. Флорова с портрета В. Тропинина 

КАБ[ря] 14». Всего было выда
но 652 медали. 

После смерти депутатов 
медали следовало возвращать 
в Комиссию или Сенат, «в слу
чае же утраты оных взыски
вать яко за казенную вещь, 
долженствующую быть в це
лости, с наследников, или из 
имения умерших депутатов 
деньгами...». Медали возвра
щали в Сенат до конца царст
вования Александра I. Возвра
щенные экземпляры были сда
ны на переплавку. 

С 1783 г. учащиеся Инже
нерного и Артиллерийского 
кадетских корпусов за успехи 
в учебе и поведении поощря
лись серебряной позолочен
ной овальной медалью с вензе
лем Екатерины II и надписью: 
«ЗА ПРИЛЕЖНОСТЬ И ХО
РОШЕЕ ПОВЕДЕНИЕ», при
чем число награжденных не 
должно было превышать 12 че
ловек. В дальнейшем традиция 
награждений учащихся полу
чила распространение и в дру
гих учебных заведениях. 

Большими и малыми золо
тыми и шейными серебряны
ми медалями с портретом Ека
терины II на аверсе и гладким 
реверсом отмечались заслуги 
татарских и башкирских стар
шин во время подавления вос
стания Е. И. Пугачева в 1773— 
1775 гг. Представителям каза
чьей верхушки за боевые и иные 
заслуги императрицей жало
вались большие золотые меда
ли, диаметром 55—65 мм, 
с надписью «ЗА СЛУЖБУ 
И ХРАБРОСТЬ» на реверсе. 
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В царствование Екатерины II 
появились и именные медали. 
Известно более десятка имен
ных медалей за гражданские 
заслуги, хотя число их, вероят
но, было большим. В этот пе
риод выдано также более 120 
именных медалей за воен
ные заслуги. Именные медали 
предназначались для ношения 
на шее, поэтому они имели 
довольно большие размеры — 
52—63 мм. Их изготавливали 
из золота, реже — из серебра, 
и носили на голубой Андреев
ской или черно-красной Вла
димирской ленте. Лицевая сто
рона всех наградных именных 
медалей практически одина
кова — портрет Екатерины II 
с соответствующим титулом. 
На реверсе — надпись с име
нем награжденного и указа
нием заслуг, за которые выда
на награда. Именные наград
ные медали исключительно 
редки, так как предназнача
лись конкретным лицам и из
готавливались в единственном 
экземпляре. 

Наиболее многочисленны
ми и массовыми были медали 
за боевые отличия. Их пере
чень открывают награды за по
беды при Кагуле и Чесме в ходе 
первой, в царствование Екате
рины II, войны с Османской 
империей в 1768—1774 гг. 

В сражении на реке Кагул 
21 июля 1770 г. русские войска 
под командованием П. А. Ру
мянцева разгромили превос
ходящие силы противника. 
По словам историка Д. Н. Бан-
тыш-Каменского, это сражение 

Крест за взятие Измаила 
(аверс и реверс) 
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Медаль для чукчей, принявших 
российское подданство 

(аверс) 

«походит более на баснослов

ное, нежели на действитель

но историческое, ибо 17 ты

сяч россиян побили наголову 

150 тысяч турков, отразив 

100 тысяч татар, угрожав

ших с тылу». За Кагульскую 

победу П. А. Румянцев получил 

чин фельдмаршала, а участни

ки боя — специальную сереб

ряную медаль на Андреевской 

ленте. Медаль была учреждена 

именным указом Екатерины II 

от 23 сентября 1770 г. Ди

аметр награды — 39 мм. 

На аверсе — профильный пор

трет императрицы, повернутый 

вправо, на реверсе — надпись 

в четыре строки: «КАГУЛ / 
ИЮЛЯ. 21. ДНЯ / 1770 / ГО
ДА». В общей сложности 

в 1770—1772 гг. было отчекане

но 19157 медалей. После смер

ти награжденных медали воз

вращали в Военную коллегию, 

а затем сдавали на переплавку. 

Казаки иногда жертвовали свои 

медали церкви. 

Медаль для чукчей, принявших 
российское подданство 

(реверс) 

Спустя три дня после побе

ды при Кагуле русская эскад

ра под командованием графа 

А. Г. Орлова атаковала в Хиос

ском проливе в Эгейском море 

турецкий флот. Турки поспеш-

Медаль за сражение 
на реке Кагул 
(аверс и реверс) 
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но отступили в Чесменскую 
бухту, где были блокированы. 
В ночь с 25 на 26 июня рус
ские направили против турок 

И. К. Айвазовский. 
Чесменский бой в ночь 
с 25 на 26 июня 1770 г. 

брандеры (суда с горючими 

и взрывчатыми веществами). 

Три брандера сгорели, не при

чинив противнику вреда, 

и лишь один, под командова

нием лейтенанта Д. С. Ильина, 

поджег турецкий корабль. Пла

мя перекинулось на соседние 

корабли, и к утру уничтожило 

почти весь турецкий флот — 

около 100 больших и малых 

судов. Чесма стала первой 

большой победой русского 

флота со времени Петра I. 

Все участники сражения 

были щедро награждены Ека-
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териной II. Адмиралы и ко

мандиры судов удостоились 

орденов Святого Георгия со

ответствующих степеней. Ма

тросам и солдатам были пожа

лованы серебряные медали 

на Андреевской ленте, учреж

денные 23 сентября 1770 г. 

На аверсе Чесменской медали 

отчеканен портрет Екатери

ны II, на реверсе изображены 

суда русской эскадры на фоне 

горящего турецкого флота. Над 

композицией помещена пре

дельно лаконическая надпись: 

«БЫЛ». Внизу, под обрезом: 

«ЧЕСМЕ. 1770 ГОДА ИЮЛЯ 

42 Д[ня]». Это — последняя 

военная медаль с сюжетным 

изображением на реверсе. Все

го было отчеканено 5000 ме

далей. Их выдача продолжа

лась до 80-х гг. XVIII в. 

Ко времени первой войны 

с Турцией относится медаль 

для христианского населения 

Балканского полуострова и ос

тровов Греческого архипелага, 

учрежденная в 1769 г. На Мо

нетном дворе было отчекане

но около 400 золотых медалей 

пяти размеров и 10 тысяч се

ребряных, массой «против ны

нешнего рублевика». На аверсе 

медали был помещен портрет 

Медаль за битву при Чесме 
(аверс и реверс) 
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императрицы, окруженный 

титулом. На реверсе — слож

ная композиция, представляв

шая собой башни турецкой 

мечети Айя-София, устроен

ной из храма святой Софии 

в Константинополе. Эти баш

ни рушатся под ударами мол

нии в бушующее море. Вверху, 

среди облаков — лучезарный 

крест и надпись: «ПОТЩИТ

СЯ И НИЗРИНЕТСЯ», вни

зу, под обрезом: «ПОБОРНИ

КУ ПРАВОСЛАВИЯ». Меда

лями была снабжена русская 

эскадра, отправленная в Сре

диземное море к берегам Гре

ции. Некоторое количество 

медалей было роздано гречес

ким и черногорским повстан

цам. После заключения мира 

с Турцией оставшиеся медали 

были изъяты и отправлены 

на переплавку. 

В 1771 г. для запорожцев, 

совершивших на лодках-чай

ках поход из Сечи вниз по Дне

пру в Черное море, а затем 

вдоль побережья, мимо турец

ких крепостей Очаков и Кин-

бурн, до устья Дуная «с храб

ростью и мужеством», были 

отчеканены 1000 серебряных 

медалей с надписью «ЗА ОКА

ЗАННЫЕ В ВОЙСКЕ ЗА-

СЛУГИ 1771 ГОДА» 
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Медаль на заключение 
Кючук-Кайнарджийского мира 

с Портой 
(аверс и реверс) 

Завершает ряд наград, свя

занных с событиями русско-ту

рецкой войны 1768—1774 гг., 

медаль «на заключение» Кю

чук-Кайнарджийского мира 

10 июля 1774 г. Медаль изго

товлена из серебра, имеет 

ромбовидную форму и размер 

30,5X42 мм (встречаются ва

рианты размера 36X30 мм 

и миниатюры 22X20,5 мм). 

На ее лицевой стороне нахо

дится портрет Екатерины II; 

на реверсе, в верхней части — 

окруженная лавровым венком 

надпись «ПОБЕДИТЕЛЮ», 

а внизу, под обрезом — «ЗА

КЛЮЧЕН МИР С ПОРТОЮ 

10 ИЮЛЯ 1774 Г». Медаль 

носили на голубой Андреев

ской ленте. На протяжении 

1774—1778 гг. было отчекане

но 149865 экземпляров этой 

самой массовой медали екате

рининского времени. С ней 

связан уникальный в истории 

русской наградной системы 

случай хищения медалей в ко

рыстных целях. В 1783 г. от

ставной прапорщик Енин и по

ручик Диев, по сговору с ко

миссариатским писарем Ще-

голевым, по подложным доку

ментам получили около 2 тыс. 

медалей с лентами якобы для 

доставки в свои полки. Медали 

были ими перелиты в слитки, 

а ленты сожжены. С учетом 

того, что стоимость одной ме

дали составляла 70 копеек, 

преступники присвоили сере

бра на сумму свыше 1300 руб

лей. Однако обман раскрылся, 

и они понесли заслуженные 

наказания. 

Вторая война с Турцией 

(1787—1791) была менее 

продолжительной, чем первая, 

однако отмечена большим ко

личеством наград. Первой ста

ла медаль за оборону крепости 

Кинбурн, расположенной на уз

кой песчаной косе, закрывав

шей вход в Днепровско-Буг-

ский лиман и противостоявшей 

турецкой крепости Очаков. 
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Медаль за храбрость 
на водах очаковских 

(аверс и реверс) 

1 октября 1787 г. турки выса

дили шеститысячный десант 

на Кинбурнскую косу и попы

тались захватить крепость. 

Разгорелся ожесточенный бой, 

в ходе которого русские войска 

под командованием А. В. Суво

рова почти полностью уничто

жили отборное турецкое вой

ско и отстояли крепость. 

В честь победы Екатерина 

повелела отчеканить серебря

ную медаль для награждения 

наиболее отличившихся солдат. 

Медаль, диаметром 39 мм, 

с надписью «КИНБУРН 1 ОК

ТЯБРЯ 1787», была изготовле

на в количестве 20 экземпля

ров на монетном дворе и от

правлена в армию. 

Поразительна оперативность 

в деле этого награждения, с уче

том расстояния от Кинбурна 

до Петербурга. Сражение про

изошло 1 октября, а распоря

жение изготовить медали по

следовало 16 октября. Уже 

1 ноября Г. А. Потемкин прика

зывает А. В. Суворову «вру

чить, по вашему рассмотре

нию, нижним чинам, отличив

шимся храбростью, препро

вождаемые здесь девятнад

цать медалей с лентами...», 

a ll ноября А.В. Суворов вы

слал список получивших меда

ли «за отличность и мужест
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Медаль за взятие Очакова 
(аверс и реверс) 

стники штурма были щедро 
награждены: офицеры получи
ли ордена или золотые кресты, 
а солдаты и унтер-офицеры — 
серебряные медали овальной 
формы с вензелем Екатери
ны II на аверсе и надписью: 
«ЗА ХРАБРОСТЬ, ОКАЗАН
НУЮ ПРИ ВЗЯТЬЕ ОЧАКО
ВА ДЕКАБРЯ 6 ДНЯ 1788» 
на реверсе. На монетном дворе 
было отчеканено 15384 меда
ли, из этого количества 716 ос
тались неврученными и были 
отправлены на переплавку. 

В медалях оказались запе
чатлены не только победы. По
сле неудачного похода генера
ла Ю.Б. Бибикова под Анапу 
в феврале-марте 1790 г., уце
левшие солдаты, по ходатайст-
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тику награждения учрежден
ным в 1807 г. Знаком отличия 
Военного ордена. 

В 1788 г. военные действия 
сосредоточились вокруг Очако
ва. Крепость сковала главные 
силы армии Г. А. Потемкина. 
Осада длилась с июня по де
кабрь, что дало повод П. А. Ру
мянцеву язвительно сравни
вать ее с осадой Трои. В водах 
Черного моря и Днепровско-
Бугского лимана, омывавших 
Очаков, российская гребная 
флотилия вела борьбу с турец
кой эскадрой. Несмотря на пре
восходство в силах, турки в трех 
сражениях (7, 17 и 18 июня) 
были разбиты наголову и кон
троль над прибрежными вода
ми перешел к русским. За одер-

жанные победы Екатерина 
пожаловала 12 июля 1788 г. 
нижних чинов гребной флоти
лии серебряными медалями 
«в такую пропорцию, какие 
прежде сделаны были за дело, 
под Кинбурном бывшее». Над
пись на реверсе гласила: «ЗА 
ХРАБРОСТЬ НА ВОДАХ 
ОЧАКОВСКИХ ИЮНЯ 1788». 
Было отчеканено 5 тыс. меда
лей и прислано для раздачи 
в войска 4973. Носить медаль 
следовало в петлице на Георги
евской ленте. 

Осада Очакова завершилась 
быстрым, но кровопролитным 
штурмом 6 декабря 1788 г., 
при котором, однако, потери 
русских оказались неизмери
мо меньше, чем за время оса
ды от эпидемий и стужи. Уча-
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ву Г. А. Потемкина, «за поне
сенные труды и лишения во 
время похода и верность во
инскому долгу» были пожало
ваны серебряной медалью 
на голубой ленте с надписью 
«ЗА ВЕРНОСТЬ». 

Самым ярким событием 
кампании 1790 г. стало взятие 
А. В. Суворовым крепости Из
маил 11 декабря. Считавшая
ся неприступной твердыня 
с 35-тысячным гарнизоном 
при 265 орудиях пала после 
десятичасового штурма. Было 
перебито 26 тыс. турок, рус
ские потеряли 6,5 тыс. чел.— 
пятую часть из общего числа 
войск. Сам Суворов смотрел 

Е. И. Данилевский и В. М. Сибирский. 
Штурм крепости Измаил. 

Фрагмент диорамы 

Медаль за взятие Измаила 
{аверс и реверс) 

на взятие Измаила как на дело 

исключительное. Позднее он 

говорил: «На такой штурм, 

как измаильский, можно пус

каться один раз в жизни». 

Екатерина II повелела 25 

марта 1791 г. отчеканить золо

тые кресты для офицеров и се

ребряные медали для солдат 

с надписью: «ЗА ОТМЕННУЮ 

ХРАБРОСТЬ ПРИ ВЗЯТЬЕ 

ИЗМАИЛА». Но конфликт 

Суворова с Потемкиным, а за

тем скоропостижная смерть 

последнего, привели к тому, 

что награды были изготовлены 

лишь к октябрю 1794 г.— и то 

в количестве, вдвое меньшем 

потребного. Раздача золотых 

крестов растянулась до царст

вования Александра I. Что ка

сается солдатских медалей, 

то ими практически не на

граждали, и почти все они бы

ли в начале XIX в. отправлены 

на переплавку. 

После взятия Измаила вой

на продолжалась еще более 

полугода, пока новые победы 

русской армии под командо

ванием М. И. Кутузова и флота 

под водительством Ф. Ф. Уша

кова не заставили Турцию 

признать себя побежденной 

и заключить с Россией мир 

в городе Яссы 29 декабря 1791 г. 

В память заключения мира 
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Медаль «За храбрость 
на водах финских» 

(аверс и реверс) 

Во время войны 1787— 

1791 гг. впервые в русской ар

мии появились медали за сверх

срочную службу. Они предназ

начались солдатам и унтер-

офицерам легкой конницы, 

выслужившим положенный 

15-летний срок, но оставшимся 

продолжать службу. Для тех, 

кто прослужил пять лет сверх 

установленного срока, была 

учреждена овальная золотая 

медаль с вензелем Екатерины II 

и надписью: «ЗА УСЕРДНУЮ 
СЛУЖБУ». Тем же, кто про

служил сверх срока не менее 

трех лет, полагалась подобного 

вида серебряная медаль, с над

писью: «ЗА СЛУЖБУ». Носили 

такие медали на голубой Анд

реевской ленте. Всего на мо

нетном дворе было отчекане

но 514 золотых и 1023 сереб

ряные медали. 

В 1788—1790 гг. Россия, од

новременно с войной против 

Турции, вела войну со Швеци

ей. Эта, третья в XVIII в. рус

ско-шведская война, отражена 

в трех медалях. 15 июля 1788 г. 

рескриптом Екатерины II уч

реждена медаль с надписью: 

«ЗА ХРАБРОСТЬ». Было изго

товлено 1060 серебряных и од

на золотая медаль, которыми 

награждали солдат и казаков, 

отличившихся в боях со шве

дами на суше. Были выданы 

золотая и 234 серебряные ме

дали, остальные впоследствии 

пошли на переплавку. 
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Екатерина II пожаловала всем 

строевым чинам войск, дейст

вовавших против турок, оваль

ную серебряную медаль на 

Андреевской ленте со своим 

вензелем и надписью на ре

версе: «ПОБЕДИТЕЛЯМ — 
ПРИ МИРЕ ДЕКАБРЯ 29 
1791». На монетном дворе бы

ло изготовлено 93 тыс. таких 

медалей. Из этого количества 

12718 было отпущено для на

граждения моряков Черно

морского флота, а остальные 

переданы в Военную колле-

гию. Медали выдавали до кон

ца царствования Екатерины II, 

однако почти половина (37 

тыс.) так и осталась невручен-

ной и в начале XIX в. была от-
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Медаль на мир со Швецией 
(аверс и реверс) 

В августе 1789 г. в честь по
беды над шведской гребной 
флотилией при Роченсальме 
(в Финском заливе) была учреж
дена медаль на Георгиевской 
ленте с надписью: «ЗА ХРАБ
РОСТЬ НА ВОДАХ Ф И Н 
СКИХ АВГУСТА 13 1789 ГО
ДА», для награждения нижних 
чинов — участников сражения. 
В 1789—1790 гг. на монетном 
дворе было сделано 14236 ме
далей, большая часть из кото
рых была роздана. 

В августе 1790 г. был заклю

чен мир со Швецией. Это со

бытие отмечено выпуском спе

циальной медали, имевшей не

обычную восьмиугольную фор

му. На ее лицевой стороне по

мещен профильный портрет 

Екатерины II с лавровым вен

ком на голове, заключенный 

в овал. Внизу под ним — лав

ровая и дубовая ветви. На ре

версе, окруженная лавровым 

венком, шла надпись: «ЗА 

СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ» 

и ниже: «МИР С ШВЕЦ[ией]. 

ЗАКЛ[ючен]. 3. АВГ [уста]. 

1790 Г.». Носить такую медаль 

следовало на черно-красной 

ленте ордена Святого Влади

мира. Было отчеканено около 

90 тыс.медалей. В царствова

ние Павла I оставшиеся нероз-

данными 6 тыс. наград было 

отправлено на переплавку. 

Второй раздел Польши меж

ду Россией, Пруссией и Авст

рией вызвал в 1794 г. восста

ние. Его возглавил Тадеуш Ко-

стюшко — «даровитый воен

ный человек высоких нравст

венных качеств». 

Борьба с восставшими дли

лась с переменным успехом 

шесть месяцев, после чего 

в Польшу был направлен 

А. В. Суворов. Объединив под 

своей командой русские вой

ска, он подошел к предместью 

Варшавы — Праге. Торопясь 

покончить с восстанием до на

ступления зимы, Суворов ре

шает не мешкая атаковать 

пражские укрепления. В ночь 

на 24 октября 1794 г. начался 

приступ. «Мы пробирались 

по телам убитых,— вспоми

нал участник штурма,— и, не 

85 
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кам. Среди них были П. А. Ру

мянцев, А. М. Голицын, А. Г. Ор

лов, П. И. Панин, В. М. Долго

руков, Г. А. Потемкин, А. В. Су

воров. В 1789 г. за победы над 

турками у Фокшан и Рымника 

А.В. Суворов получил вторую 

шпагу, украшенную брилли

антами. 

Первоначально наградные 

шпаги получали лишь предста

вители генералитета. С 1788 г. 

подобные награды могли по

лучать и офицеры — с той раз

ницей, что их шпаги не имели 

бриллиантовых украшений. 

Первые офицерские золотые 

шпаги с надписью на эфесе: 

«ЗА ХРАБРОСТЬ» — были 

выданы за отличия в боях про

тив турок в районе Очакова, 

а всего за царствование Екате-

86 

Медаль за взятие Праги 
(аверс и реверс) 
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останавливаясь ни на мину
ту, взобрались на окопы. Тут 
началась резня. Дрались шты
ками, прикладами, саблями, 
кинжалами, ножами — даже 
грызлись] < ...> В нас стреля
ли из окон домов и с крыш, 
и наши солдаты, врываясь 
в дома, умерщвляли всех, кто 
им ни попадался... Ожесточе
ние и жажда мести дошли 
до высочайшей степени... 
Офицеры были уже не в силах 
прекратить кровопролитие... 
< ... > В пять часов утра мы 
пошли на штурм, а в девять 
часов уже не было ни польского 
войска, защищавшего Прагу, 
ни самой Праги, ни ее жите-
лей...» На следующий день 
Варшава сдалась без боя. Взя-
тае Праги повлекло за собой 
Третий раздел Польши — как -
государство она перестала су
ществовать. 

ной ленте...». В феврале — мае 
1796 г. на Санкт-Петербург
ском монетном дворе было из
готовлено 7692 серебряные 
медали ромбовидной формы, 
размером 33х44 мм, с вензе
лем Екатерины II и надписью: 
«ЗА ТРУДЫ И ХРАБРОСТЬ 
ПРИ ВЗЯТЬЕ ПРАГИ ОК
ТЯБРЯ 24 1794 Г». Эти меда
ли выдавали до конца царство
вания Екатерины II и даже в на
чале правления Павла I. Одна
ко в 1797 г. император распо
рядился: «Медалей за Праг-
ский штурм бывшим на нем 
отпущено не будет, понеже 
[потому что] я его не почитаю 
действием военным, а един-
ственно закланием жидов». 
Награждения солдат прекра
тились, нерозданными оста
лось 2992 медали. 

Как уже отмечалось, при 
Екатерине II стало широко 
практиковаться награждение 
холодным оружием. Этот 
обычай был введен еще Пет
ром I. В 1710 г. золотую шпа
гу с бриллиантами получил 
Ф.М. Апраксин за руководство 
войсками при взятии Выборга. 
В 1720 г. такой же награды 
был удостоен князь М. М. Го
лицын за победу при Гренга-
ме. Награждения шпагами 
с бриллиантами за военные за
слуги имели место и в царст
вования Анны Иоанновны 
и Елизаветы Петровны. 

Екатерина II, по случаю 
первой годовщины заключе
ния Кючук-Кайнарджийского 
мира с Турцией, в 1775 г. по
жаловала шпаги с бриллианта
ми одиннадцати военачальни-

За усмирение Польши Ека
терина II произвела Суворова 
в фельдмаршалы. Всем офице
рам, «бывшем действительно 

на штурме Пражском.,., ко
торые тут не получили орде
нов Военного святого Георгия 
и святого Владимира...», были 
пожалованы «Золотые знаки 
для ношения в петлице на 
ленте с черными и желтыми 
полосками». Рядовым, «как 
в сем штурме мужественно 
подвизавшихся, так и прочих, 
кои в течение действий ору
жия нашего на укрощение мя
тежа в Польше произведен
ных, находилися в разных 
сражениях.,.», пожалованы «се-
ребряные медали, с надписью 
"За труды и храбрость", для 
ношения в петлице на крас-
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рины II наградное оружие было 
выдано более 200 раз. 

За заслуги шпагами могли 
быть награждены и купцы. 
Но в этом случае шпаги были 
не золотыми, а серебряными. 
Еще одним видом наград для 
купечества были серебряные 
кружки с впаянными в них зо
лотыми медалями (чаще всего 
в память открытия монумента 
Петру I в Санкт-Петербурге) и 
соответствующими надписями. 

На протяжении второй по
ловины XVIII в. сохранялась 
традиция жаловать солдатам 
за участие в битвах или штур
мах по рублю (иногда по два) 
на человека. Так, за Кинбурн-
ское сражение всем его участ
никам-рядовым было пожало
вано по серебряному рублю, 
унтер-офицерам — по два. 
За победу над шведами при 
Роченсальме было роздано 
18 тыс. серебряных рублей: 
гвардейские солдаты получили 
по два рубля, армейские — 
по рублю. 

Коллективные награды жа
ловались при Екатерине II не 
за конкретные боевые подвиги, 
а за военные отличия вообще. 
Так, серебряные трубы даны 
в 1764 г. Лейб-Кирасирскому 
полку — предположительно 
за отличие в Польше при воз
ведении на престол российско
го ставленника короля Стани
слава Августа Понятовского. 

Серебряные литавры по
жалованы: в 1760 г.— Санкт-

Золотая шпага «За храбрость» 
с бриллиантами. 

XVIII в. 

Петербургскому конно-грена-
дерскому полку; в 1764 г.— 
Лейб-Кирасирскому полку; 
в 1765 г.— 3-му кирасирскому 
полку; в 1767 г.— Новотроиц
кому кирасирскому полку. 

1-й гренадерский полк 
10 июля 1775 г. за отличия 
в войне против турок назван 
Лейб-Гренадерским. Екатери
на II приняла на себя звание 
полковника, т. е. стала шефом 

полка. Офицерам и солдатам 
были пожалованы белые штиб
леты, которые в то время были 
принадлежностью исключи
тельно гвардейских частей. 
Спустя три года полк получил 
еще одно отличие — аксельбан
ты на правое плечо, золотые 
у офицеров и из желтого гарус
ного шнура у нижних чинов. 



ПАВЕЛ I 
Павел I, сын Петра III 

и свергнувшей мужа Екатери

ны II, взошел на престол 6 но

ября 1796 г., в возрасте 42 лет. 

Перед тем многие годы его 

жизнь отравляла мысль, что 

мать незаконно завладела ко

роной, которая по праву дол

жна была принадлежать ему. 

Поэтому между сыном и ма

терью существовало отчужде

ние. Екатерина II не допускала 

Павла до участия в государст-

В в е р х у : 
Павел I награждает 

А. В. Суворова 
Большим крестом 

ордена Иоанна 
Иерусалимского. 
Гравюра И. Майра. 

1799 г. 

венных делах и планировала 

передать трон старшему внуку 

Александру. Павел уединился 

в Гатчине и, опасаясь за свою 

жизнь, окружил себя собст

венным войском, причем чис

ленность «гатчинцев» непре

рывно возрастала. Он порицал 

нравы екатерининского двора 

и ненавидел многочисленных 
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фаворитов стареющей матери. 
Идеалом правителя для Павла 
был Фридрих II, а идеалом го
сударства — маленькая Прус
сия, где все, по его мнению, на
ходилось в образцовом порядке. 

С самого начала правление 
Павла I приобрело характер 
отрицания всего, что было сде
лано при жизни матери. При
чем это отрицание было все
объемлющим и безоглядным. 
Затронуло оно и наградное дело. 

Павел I игнорировал учреж
денные Екатериной II ордена 
Святого Георгия и Святого Вла
димира. Награждений ими 
не производилось, несмотря 
на поступавшие ходатайства, 
в частности о получении орде
на Святого Георгия 4-й степе
ни за выслугу лет в офицер
ских чинах. На одном из таких 
прошений Павел I наложил сле
дующую резолюцию: «Не по
лучая прежде ордена Святого 
Георгия, теперь еще менее 
иметь его можете, по той 
причине, что оный более не да
ется». Было забыто и золотое 
оружие «За храбрость», пре
кратилась выдача крестов и ме
далей за Измаил и Прагу, а ос
тавшиеся неврученными от
правлены в переплавку. Зато 
в больших количествах произ
водилось награждение «лич
ным» орденом Павла — Свя
той Анны, обретшим теперь 
статус государственной награ
ды. Рядовые и унтер-офицеры 
за выслугу лет награждались 
Знаком отличия Святой Анны, 

В. Боровиковский. 
Портрет Павла I 

в костюме великого магистра 
Мальтийского ордена 

89 
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И. Б. Аампи Старший. 
Портрет императрицы Марии Федоровны 

с орденами Святого Андрея Первозванного и Святой Екатерины. 
1797 г. 

который, в числе прочих льгот, 

давал освобождение от теле

сных наказаний, что вообще-то 

было дворянской привилегией. 

Задавшись целью упорядо

чить все стороны государст

венной жизни, Павел I занялся 

пересмотром предшествующе

го законодательства, включая 
орденское. 

В день своей коронации, 
5 апреля 1797 г., он утвердил 
Установление об орденах, ко
торым объединил существо
вавшие к тому времени в Рос
сии ордена в единый Россий
ский кавалерский орден, или 
Кавалерское общество Россий
ской империи. В него вошли, 
в порядке старшинства, орден 
Андрея Первозванного, Святой 
Екатерины, Александра Нев
ского и Святой Анны (в трех 
степенях). При этом ордена 
Святого Георгия и Святого Вла
димира в Российский кавалер
ский орден включены не были. 
В новой орденской корпора
ции ордена утратили самосто
ятельное значение и превра
тились лишь в «именования», 
или классы, Российского кава
лерского ордена. 

Установление 1797 г. впер
вые дало единую организацию 
наградному делу, поэтому оно, 
несмотря на последующие из
менения, более века сохраня
ло законодательное значение 
в этой области, вплоть до лик
видации российской монар
хии в 1917 г. 

Каждый из орденов, объе
диненных Российским кавалер
ским орденом, получил свой 
статут, день орденского празд
ника, особую церковь и спе
циальное парадное одеяние. 
Был определен порядок полу
чения орденов членами цар
ской семьи, духовными лица
ми и т. д. При Российском ка
валерском ордене учрежда
лись канцелярия (с 1798 г.— 
Капитул орденов) и состав 
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официалов (церемониймей
стеров, казначеев, герольдов 
и т.п.) во главе с канцлером 
из числа кавалеров ордена Ан
дрея Первозванного. Кавале
ры должны были уплачивать 
благотворительные взносы при 
получении орденов, но вместе 
с тем «в пользу их» устанавли
вались разного рода доходы. 

Однако идея Павла I о воз
вращении к принципу единст
венности ордена, с централи
зованным управлением им, 
не получила поддержки после 
его смерти. Александр I в 1801 г. 
восстановил упраздненные Пав
лом I ордена «во всей их силе 
и пространстве». При сохра
нении Капитула орденов были 
восстановлены или учрежде
ны заново и орденские Думы. 

В январе 1797 г. в Россий
ской империи была разрешена 
деятельность ордена Святого 
Иоанна Иерусалимского, бо
лее известного под названием 
Мальтийского. Этот старейший 
европейский орден возник 
в XI в. в Иерусалиме. После за
воевания Палестины арабами, 
рыцари перебрались сначала 
на остров Крит, затем на ост
ров Родос. В середине XVI в. 
их резиденцией сделался ост
ров Мальта. Славу и извест
ность ордену принесла его 
упорная борьба с османской 
экспансией в Средиземномо
рье. Начало связей ордена 
с Россией относится к концу 
XVII в. При Екатерине II они 
еще более окрепли. В 1790-е гг., 
в связи с последствиями Вели
кой Французской революции, 
для ордена наступили трудные 

времена. Тогда рыцари обра

тились к Павлу I с просьбой 

принять на себя покровитель

ство над орденом. Так в России 

в 1797 г. появились два при

ората Мальтийского ордена — 

православный и католический. 

После того как в июне 1798 г. 

генерал Бонапарт по пути в Еги

пет захватил Мальту и изгнал 

оттуда рыцарей, они сместили 

прежнего великого магистра 

и предложили занять его мес

то Павлу I. Тот не смог устоять 

перед искушением. Перспекти

ва возглавить настоящий древ

ний рыцарский орден с бога

тыми традициями не только 

отвечала нравственному идеалу 

императора, но и открывала 

возможность повысить меж

дународный престиж россий

ского императорского дома, 

как покровителя и защитника 

всего христианства — и като

лического и православного. 

29 ноября 1798 г. состоя

лась пышная церемония, в ходе 

которой Павел I возложил 

на себя знаки великого магис

тра ордена Святого Иоанна 

Иерусалимского: рыцарскую 

мантию, корону, меч и крест. 

Звание великого магистра ор

дена было включено в офици

альный титул императора, 

а мальтийский крест — в госу-

Звезда ордена Иоанна Иерусалимского 
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дарственный герб Российской 
империи. 

В тот же день Павел I издал 
манифест об установлении 
в пользу российского дворян
ства ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского (как организа
ции) и правилах приема в ор
ден. Претендовать на членство 
в ордене мог любой дворянин 
Российской империи, доказав
ший, что его дворянская родо
словная насчитывает не менее 
150 лет. Кроме кавалеров «по 
праву», т.е. доказавших древ
ность рода, существовала кате
гория кавалеров «из милости», 
т . е . пожалованных орденом, 
хотя и не имевших глубоких 
дворянских корней. Для на
иболее достойных кавалеров 
выделялось 10 (позже 98) по
местий — командорств, часть 
доходов с которых шла в ор
денскую казну. В 1799 г. было 
разрешено принимать в орден 
дворянских детей при условии 
уплаты значительных взносов. 
Тогда же были установлены 
правила учреждения так назы
ваемых «родовых» командорств 
за счет самих кавалеров, при 
условии, что командорские име
ния приносят доход не менее 
3 тыс. руб. и отчисления в поль
зу ордена составляют 10 %. 

В годы правления Павла I 
орден Святого Иоанна Иеру
салимского (как награда) стал 
фактически высшим знаком 
отличия, жалуемым за военные 
и гражданские заслуги. Пожа
лование командорства превос
ходило по своему значению 
даже награждение орденом 
Андрея Первозванного. 

Командорский с золотыми 
коронами и геральдическими 

лилиями (вверху) 
и кавалерский (внизу) 

знаки ордена 
Иоанна Иерусалимского 

Орден Святого Иоанна Ие
русалимского имел три степе
ни, которым соответствовали 
Большой командорский, ко
мандорский и кавалерский кре
сты. Использовались следую
щие орденские знаки: золотой, 
покрытый белой эмалью крест 
с раздвоенными концами лучей 
и золотыми лилиями в углах 
соединения лучей, и восьми
конечная звезда, повторявшая 
форму креста. К ним полага
лась черная муаровая лента. 
Знаки степеней различались 
размерами и наличием или от
сутствием подвески в виде 
«трофея» из рыцарских доспе
хов, знамен, пушек и т. п. Вели
кий приор и командоры носи
ли крест на шее на широкой 
ленте, кавалеры и почетные 
кавалеры — в петлице. Орде
ном награждались и дамы. Для 
них были установлены две сте
пени: Большого и Малого кре
ста. Кавалерственные дамы 
Большого креста носили знак 
на ленте, надетой через левое 
плечо, а дамы Малого креста — 
на левой стороне груди на бан
те из орденской ленты. 

В 1798 г. для награждения 
нижних воинских чинов за 
20-летнюю беспорочную служ
бу был учрежден так называе
мый донат, или донатский 
знак, т.е. послушнический знак 
ордена Святого Иоанна Иеру
салимского. Он представлял 
собой маленький латунный 
восьмиконечный мальтийский 
крестик, верхний луч которого 
не был покрыт эмалью. Сохра
нились и экземпляры, вообще 
не имевшие эмали. Реверс зна
ка был гладкий, с выбитым 
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на нем порядковым номером. 
Носился такой знак на груди 
на узкой орденской ленте. Пер
воначально донатский знак де
лался из спаянных частей, что 
делало его дорогим в изготов
лении. Позже его стали чека
нить из цельного куска латуни. 
Всего на Петербургском мо
нетном дворе было изготовле
но около 8 тыс. донатов, однако 
награждено в 1798—1801 гг. 
только 1127 чел. С октября 
1800 г. донат стали выдавать 
нижним чинам вместо Знака 
отличия ордена Святой Анны. 
Таким образом, сфера приме
нения ордена Святого Иоанна 
Иерусалимского расширялась, 
и он стал вытеснять все про
чие награды. По авторитетно
му мнению И. Г. Спасского, 
«неизвестно, чем кончилось 
бы все это для старых орденов, 
если бы у Павла оказалось 
больше времени». 

Павел I близко к сердцу 
принимал интересы Мальтий
ского ордена. Захват Мальты 
Бонапартом имел следствием 
присоединение России ко вто
рой антифранцузской коали
ции. Когда же островом овла
дели англичане, Павел I обра
тил свой гнев на них и поми
рился с Бонапартом. Эта рез
кая перемена внешнеполити
ческого курса стоила ему жизни. 

Позднее император Алек
сандр I убрал из государствен
ного герба мальтийский крест, 
сложил с себя полномочия ве
ликого магистра. В 1810 г. по
следовал указ о прекращении 
награждения орденом Свято
го Иоанна Иерусалимского. 
К 1811 г. орденское имущест-
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во отошло в казну, а дела лик

видированных приоратов сда

ны в архив. Наконец, 20 янва

ря 1817 г., согласно высочайше 

утвержденному положению 

Комитета министров, Маль

тийский орден прекратил су

ществование в России. 

При Павле I продолжалась 

практика выдачи золотых и се

ребряных шейных медалей. 

Ими награждали ханов, кня

зей и старейшин нерусских на

родов империи, купцов и про

мышленников, представителей 

казачьей верхушки за различ

ные услуги, оказанные прави

тельству. В царствование Пав

ла I было выдано около 100 та

ких медалей. Носить их пред

писывалось на лентах орденов 

Святой Анны и Иоанна Иеру

салимского. Выдавались также 

и именные медали — с фами

лией и указанием заслуг на
гражденного на реверсе. 

Появились новые виды кол
лективных наград. При Павле I 
впервые в России знамена ста
новятся знаком полкового от
личия. Император изменил 
статус знамен, которые из 
срочных амуничных вещей 
превратились в символы воин
ской части. Знамена полагалось 
использовать теперь в полках 
до полного износа. Знаменам 
присягали, а их утрата влекла 
за собой серьезные наказания 
для командиров и для полка 
в целом. В 1800 г. несколько 
полков за выдающиеся подви
ги получили знамена, отлича
ющиеся от остальных наличи
ем в центре полотнища (под 
изображением двуглавого ор
ла) голубой ленты с надписью, 
свидетельствующей об их за
слугах. На знамени Тавричес
кого гренадерского полка та
кая надпись гласила: «За взя
тие знамя в сражении про
тив французов в Голландии 
под г. Бергеном 1799 г.», на 
знамени Московского грена
дерского — «За взятие знамя 
у французов при Требии 
и Нуре 1799 г.», на знаменах 
Архангелогородского мушке
терского и Смоленского мушке
терского — «За взятие фран
цузского знамя на горах 
Альпийских», на знамени 
Кабардинского мушкетерско
го — «За взятие у Аварских 
войск знамя при реке Иоре 
7 ноября 1800 г.». 

Донское казачье войско по
лучило знамя с надписью: «Все-
подданному Войску Дон-
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Генерал-фельдмаршал граф А. В. Суворов с орденами 
Святого Андрея Первозванного, Святого Георгия, Святого Владимира, 

Святой Анны, Святого Иоанна Иерусалимского (Россия), 
Святых Маврикия и Лазаря (Сардиния), Пур ле мерит (Пруссия), 

Марии Терезии (Австрия), 
Святого Лазаря и Кармельской Богоматери (Франция). 

Гравюра А. Флорова с портрета И. Шмидта 

скому за оказанные заслуги 

в продолжение кампании 

против французов 1799 го

да». Ряд полков получил в ка

честве отличия так называе
мый «гренадерский бой» — 
особый барабанный сигнал. 
Этого удостоились Апшерон-
ский, Архангелогородский, Бу
тырский, Низовский, Орлов
ский, Смоленский, Тамбов
ский, Тульский мушкетерские, 
7-й и 8-й егерские полки — 
за действия против французов 
в Италии в 1799 г., Елецкий — 
за маневры в высочайшем 
присутствии в 1797 г., Ряж-
ский — за усмирение кресть
ян Орловской губернии в 1798 г. 

Серебряные трубы были 
пожалованы 24 октября 1798 г. 
Лейб-Гусарскому полку (в ко
личестве 21 шт.), кирасирско
му полку генерал-фельдмар
шала графа Салтыкова (по ко
личеству эскадронов) и заказа
ны для Лейб-Кирасирского ее 
величества полка (получены 
уже при Александре I). По
следнему полку были также 
пожалованы 230 серебряных 
кирас, употреблявшихся впос
ледствии при несении почет
ных караулов. 

Участие России во второй 
антифранцузской коалиции 
имело одним из последствий 
награждение многих русских 
генералов и офицеров армии 
и флота орденами союзных го
сударств — Австрии и Сарди
нии. Так, 31 декабря 1799 г. 
Большим крестом Военного 
ордена Марии Терезии — выс
шей воинской награды Габ
сбургской монархии — были 
награждены фельдмаршал граф 
А. В. Суворов и великий князь 
Константин Павлович. Гене-
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рал-лейтенант князь П. И. Баг
ратион и еще семеро русских 
генералов и офицеров получи
ли командорский крест. Это 
был первый в истории ордена 
случай награждения иност
ранцев. Всего в XVIII—XIX вв. 
разных степеней ордена Ма
рии Терезии были удостоены 
49 российских подданных. 

Король Сардинии (Пьемон
та) пожаловал россиян орде
ном Святых Маврикия и Лаза
ря. Этот знак отличия ведет 
начало от символов древнего 

Орден Святых Маврикия 
и Лазаря 2-й степени (Сардиния) 

монашеского братства, осно

ванного еще в 1434 г. В конце 

XVIII в. знак становится воен

ной наградой Сардинского ко

ролевства. Знак ордена пред

ставляет собой совмещенные 

белый «клеверный» крест Свя

того Маврикия и зеленый, 

с раздвоенными концами лучей, 

крест Святого Лазаря. Такой 

орден можно видеть на порт

ретах А. В. Суворова, сына пол

ководца Аркадия, П. И. Багра

тиона, М. А. Милорадовича, 

А. И. Горчакова и других уча

стников знаменитого Италь

янского похода 1799 г. 

Необычную награду полу

чил от турецкого султана ад

мирал Ф. Ф. Ушаков, который 

командовал действовавшим 

в Средиземном море против 

французов объединенным рос

сийско-турецким флотом. Это 

челенг — золотое перо, усы

панное бриллиантами, для но

шения на головном уборе. При

чем такой наградой русский 

флотоводец был отмечен дваж

ды — за взятие острова Корфу 

и за освобождение от францу

зов Ионических островов. 

Проживавший в эмигра

ции будущий французский ко

роль Людовик XVIII наградил 
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в 1799 г. за победы под войска

ми республиканцев А. В. Суво

рова орденом Святого Лазаря 

и Кармельской Богоматери. 

В 1800 г., в обмен на прислан

ные ему Павлом I знаки орде

на Святого Иоанна Иеруса

лимского, Людовик послал 

в Россию 23 креста ордена 

Святого Лазаря и Кармельской 

Богоматери — самому Пав

лу, его сыновьям Александру 

и Константину, а также двад

цати лицам на усмотрение 

императора. Одним из близ-

ких к Павлу I лиц, удостоив
шихся этой почетной награды, 
был Григорий Григорьевич Ку-
шелев. Он вошел в ближайшее 
окружение Павла, когда тот 
был еще великим князем. По
сле того как Павел завел в Гат
чине собственные войска, вы
пускник Морского кадетского 
корпуса Кушелев стал коман
довать флотилией на озерах. 
С воцарением Павла I Куше
лев совершил головокружи
тельную карьеру: генерал-
адъютант (1796) — адмирал 
(1798) — вице-президент Ад
миралтейств-коллегий (1798— 
1801) — граф (1799) — дирек
тор ведомства водных комму

никаций и дорог (1800—1801). 
Он принадлежал к числу не
многих лиц, которые неизмен
но пользовались расположе
нием императора и никогда 
не подвергались опале. Однако 
после убийства Павла I и воца
рения Александра I Григорий 
Григорьевич был отправлен в 
отставку и более к государст
венным делам не возвращался. 
Кавалер орденов Святого Алек
сандра Невского, Святой Анны, 
Святого Иоанна Иерусалим
ского, Святого Лазаря и Кар
мельской Богоматери доживал 
отпущенный ему долгий век, за
нимаясь хозяйством в своих 
обширных имениях. 

Н а с т р . 9 6 : 
О. А. Кипренский. 

Портрет графа Г. Г. Кушелева. 
1827 г. 



ГРОЗА 
ДВЕНАДЦАТОГО 

ГОДА 
Начало царствования Алек

сандра I оставило у многих со

временников наилучшие вос

поминания. Молодой импера

тор в первом же манифесте 

провозгласил намерение идти 

по стопам своей великой баб

ки — Екатерины II. Возродилась 

политика просвещенного аб

солютизма. Открывались уни

верситеты и лицеи, принима

лись меры к облегчению поло

жения крестьян, составлялись 

проекты коренных государст

венных преобразований. 

Александр I отменил мно

гие нововведения Павла I в об

ласти организации орденского 

дела и восстановил фактически 

упраздненные Павлом ордена 

На с т р . 9 9 : 
С. С. Щукин. 

Портрет Александра I. 
1809 г. 

В в е р х у : 
Победа при Малоярославце 

12(24) октября 1812 г. 
Гравюра И. Беггрова 

по оригиналу Д. Скотти. 
1814 г. 





Г Р О З А Д В Е Н А Д Ц А Т О Г О ГОДА 

ранными, полностью сохранив 
тот внешний вид, который име
ли в Речи Посполитой и Вар
шавском герцогстве, и сущест
вовали как бы отдельно от рос
сийской наградной системы. 

С. С. Щукин. 
Портрет сенатора С. И. Потоцкого с орденом Святого Владимира 

2-й степени, польскими орденами Белого Орла и Святого Станислава. 
1805 г. 

Святого Георгия и Святого Вла
димира «во всей их силе и про
странстве». Новых орденов 
при Александре I учреждено 
не было. 

В декабре 1815 г. он восста
новил три польских ордена: 

Белого Орла, Святого Станисла
ва и Виртути милитари. Но ими 
фактически награждали лишь 
в пределах Королевства Поль
ского, и широкого распростра
нения эти награды при Алек
сандре I не получили. Они ос
тавались, по существу, иност-

Как продолжение и разви
тие традиций, заложенных еще 
при Екатерине II, можно рас
сматривать учреждение Алек
сандром I двух офицерских зо
лотых крестов: за сражение 
с французами у Прейсиш-Эй-
лау 27 января 1807 г. и за взя
тие турецкой крепости Базар-
джик 22 мая 1810 г. 

Битва при Прейсиш-Эйлау 
была одной из самых ожесто
ченных и кровопролитных в на
полеоновскую эпоху. Ее участ
ник Д. В. Давыдов, уже на скло
не лет, писал: «...скажу поис
тине, что в продолжение ше
стнадцати кампаний моей 
службы, в продолжение всей 
эпохи войн наполеоновских... 
я подобного побоища не ви
дел». Все атаки французов, ко
торыми командовал лично На
полеон, были отбиты, и рус
ские войска неоднократно пе
реходили в наступление. Сра
жение фактически окончилось 
вничью, но в тех условиях та
кой исход расценивался как 
серьезная неудача Наполеона. 
Французский император сам 
не отрицал этого. В 1809 г., бе
седуя с посланцем Александра I 
А. И. Чернышевым, он при
знался: «Если я назвал себя по
бедителем под Эйлау, то 
только потому, что вам угод
но было отступить первыми». 

Русский главнокомандую
щий Л. Л. Беннигсен доложил 
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Офицерский крест 
за битву при Прейсиш-Эйлау 

(аверс  и реверс) 

о сражении как о полной по-
беде. Его участники были щед-
ро награждены: только орде-
нов Святого Георгия было роз-
дано почти столько же, сколь-
ко за гораздо более масштаб-
ную Бородинскую битву пять 
лет спустя. Но число отличив-
шихся офицеров оказалось 
столь велико, что дать всем ор-
дена было просто немыслимо. 
Поэтому для тех, кто не получил 
наград, был учрежден 16 мар-
та 1807 г. золотой крест, напо-
минавший своей формой крест 
ордена Святого Георгия, для 
ношения в петлице на Георги-
евской ленте. В центре креста 
в розетке имелись надписи. 
На лицевой стороне: «ЗА ТРУ-
ДЫ И ХРАБРОСТЬ»; на оборо-
те: «ПОБЕДА ПРИ ПРЕЙШ-
ЭЙЛАУ 27 ГЕН[варя] 1807 Г.». 
Всего в 1807-1808 гг. на Санкт-
Петербургском монетном дво-

ре было отчеканено 903 креста, 
из которых 900 вручены на-
гражденным (3 креста были 
пробными). Однако без награ-
ды еще оставались сотни офи-
церов, и Л. Л. Беннигсен в фев-
рале 1808 г. сделал дополни-
тельное представление к на-
граждению. Александр I встре-
тил его резко отрицательно. 
По-видимому, это объяснялось 
тем, что. война 1806—1807 гг. 
с Францией была проиграна, 
заключен 

Тильзитский мир, 
а за ним последовало франко-
русское сближение. В таких ус-
ловиях император не желал 
делать новые награждения 
за прошедшую неудачную кам-
панию, тем более что такой 
шаг выглядел бы как недружест-
венный по отношению к фран-
цузам. Ответ, данный дежур-
ным генерал-адъютантом Бен-
нигсену, гласил, что импера-

тор «на пожалование им [офи-
церам] таковых знаков не со-
изволил, и повелел... впредь 
не докладывать». На основа-
нии этого документа Некото-
рые исследователи сделали по-
спешный вывод, будто крест 
за Прейсиш-Эйлау вообще 
не раздавался. 

Если обоснованность появле-
ния награды за битву при Прей-
сиш-Эйлау не вызывает сомне-
ний, то учреждение 13 июня 
1810 г. креста за штурм Базар-
джика — турецкой крепости 
на территории Болгарии — ос-
тается и по сей день загадкой 
для историков и фалеристов. 
Дело в том, что это сражение 
не было масштабным и не име-
ло сколько-нибудь значитель-
ных последствий. Единствен-
ное, чем можно объяснить по-
явление за взятие Базарджика 
сразу двух наград (кроме крес-
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Портрет генерала А. Л. Воинова с крестом за взятие Базарджика 

та для офицеров, была отчека

нена медаль для нижних чинов), 

так это тем, что Базарджик 

стал первым успехом нового 

главнокомандующего, 33 -лет

него графа Н. М. Каменского, 

пользовавшегося благораспо

ложением императора, и был 

воспринят в армии как пред

знаменование победного за

вершения войны. Количество 

изготовленных и розданных 

крестов за Базарджик до сих 

пор остается неизвестным. 

Можно лишь предположить, 

что их было значительно мень

ше, чем за Прейсиш-Эйлау, 

поскольку всего в штурме кре

пости участвовало около 19 тыс. 

чел. Базарджикскии крест имел 

форму мальтийского, с уши

ренными раздвоенными конца

ми. Текст на лицевой и обо

ротной сторонах гласил: «ЗА 
ОТЛИЧНУЮ ХРАБРОСТЬ. 
ПРИ ВЗЯТИИ ПРИСТУ-

Офицерский крест 
за взятие Базарджика 

(аверс и реверс) 
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ПОМ БАЗАРДЖИКА 22 МАЯ 
1810 Г.» 

Указом от 20 января 1816 г. 

Александр I повелел умень

шить размеры знаков орденов 

Святого Георгия и Святого Вла

димира и медалей, в связи с чем 

некоторые владельцы офицер

ских крестов старого образца 

заказывали себе кресты умень

шенной формы. Такие награ

ды нередко встречаются в му

зейных и частных коллекциях. 

В начале XIX в. Россия ока

залась вынужденной вести сра

зу несколько войн: с Францией 

в 1805—1807 гг., с Персией 

в 1804—1813 гг., с Турцией 

в 1806—1812 гг. Обстановка 

диктовала необходимость уч

реждения награды для солдат 

и унтер-офицеров, чтобы по

ощрять ею проявления лично

го мужества и геройства в бою. 
Знак отличия Военного ордена (аверс) 

1807 г. 
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Медаль «За взятие Базарджика» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «За усердие» 
(аверс и реверс) 

Медаль «За полезное» для купцов, представленных к наградам 
по Министерству коммерции в 1802—1810 гг. 

за успехи в торговле и промышленности 
(аверс и реверс) 

Матросская медаль 
«За путешествие кругом света 1803—1806 гг.» 

(аверс и реверс) 

Между тем единственной сол

датской наградой в это время 

был Знак отличия Святой Анны. 

Таких знаков при Александре 

было выдано более 70 тыс. 

Но они выполняли роль отли

чия за выслугу лет и беспороч

ную службу и лишь в редких 

случаях — за храбрость в бою. 

Проблема была разрешена уч

реждением Знака отличия 

Военного ордена 13 февраля 

1807 г. 

Серебряный крест с рас

ширенными концами практи

чески в точности повторял вид 

знаков ордена Святого Георгия, 

но был несколько меньшего 

размера — 34 мм и не имел 

эмалевого покрытия. Носить 

его полагалось на черно-оран

жевой Георгиевской ленте. 

Еще одним отличием от орде

на было отсутствие степеней. 

Знак отличия Военного ор

дена имел особый статут, ко

торый несколько раз менялся. 

Награда давалась однократно, 

и ее получение влекло за собой 

ряд льгот, главными из которых 

были: исключение из податно

го сословия, освобождение 

от телесных наказаний и уве

личение жалованья на треть. 

При повторении подвига жа

лованье увеличивалось на две 

трети, а после совершения тре

тьего давался двойной оклад. 

Причем эта прибавка сохра

нялась пожизненно. С 1833 г. 

повторное отличие стало от

мечаться бантом на ленте. При 

производстве в офицеры Знак 

отличия Военного ордена про

должал носиться, но левее всех 

орденов. 
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В 1807—1808 гг. было вы
дано более 9 тыс. Знаков отли
чия Военного ордена. Перво
начально они не имели поряд
кового номера. Указом от 23 
января 1809 г. император Алек
сандр I повелел собрать сведе
ния о награжденных и сделать 
их общий список. В Военной 
коллегии на основании сведе
ний, полученных из воинских 
частей, был составлен такой 
список. Однако фамилии кава
леров были перечислены не по 
времени получения награды, 
а по полкам, причем первыми 
шли полки гвардии, а армей
ские части оказались в конце 
списка. После этого Военная 
коллегия распорядилась, что
бы самими награжденными 
или их начальниками на обо
ротной стороне крестов был 
вырезан номер, «под которым 
в списке кто поставлен». Так, 
знак отличия № 1 оказался 
у унтер-офицера Кавалергард
ского полка Егора Митрохина, 
хотя он был награжден за бой 
под Фридландом лишь 2 июня 
1807 г., т. е. спустя пять меся
цев после учреждения Знака 
отличия Военного ордена. Зна
ком № 2 был награжден ун
тер-офицер того же полка Ва
силий Михайлов и т. д. С янва
ря 1809 г. знаки изготавлива
лись с выбитым пуансонами по
рядковым номером, причем ну
мерация начиналась с № 9001. 

Знак отличия Военного ор
дена быстро стал самой попу
лярной и массовой солдатской 
наградой. Количество награжде
ний им непрерывно росло и до
стигло пика во время загранич
ных походов 1813—1814 гг., 

Медаль «Союзные России» для старшин 
североамериканских диких племен, проживавших на территории 

Российско-американской компании 
(аверс и реверс) 

Солдатская медаль 
«За труды и храбрость при взятии Ганжи 3 янв. 1804 г.» 

(аверс и реверс) 
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Медали 
«За переход на шведский берег» 

и «За поход в Швецию чрез Торнео» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «За веру и отечество — 
земскому войску» для ратников, 

принимавших участие 
в сражениях (аверс и реверс). 

1807 г. 

Офицерская медаль 
«За веру и отечество — 

земскому войску» (аверс и реверс). 
1807 г. 

ражен профильный портрет 
императора с титулом, на обо
ротной — соответствующая 
надпись. Всего было выдано 
до 1000 золотых и 30 тыс. се
ребряных медалей «За усердие» 
и около 500 золотых и 400 се
ребряных медалей «За полез
ное». В 1802 г. было утвержде
но три образца медали «За по
лезное», различавшихся оформ
лением реверса. На одном из 
них изображался пшеничный 
сноп с земледельческими ору
диями; на другом — улей с ле
тающими пчелами; на треть
ем — рог изобилия и кадуцей — 
жезл бога торговли Меркурия. 

Старшинам, ханам, вождям 
нерусских народов империи 

(так называемым инородцам) 

когда было награждено соот
ветственно 8611 и 9345 чел. 
Всего же в 1807—1825 гг. Знак 
получило 46 527 чел. 

За время правления Алек
сандра I было учреждено более 
60 разных медалей. Особенно 
активно этот процесс проте
кал в первой половине царст
вования. После 1815 г. количе
ство учреждаемых новых ме
далей пошло на убыль. Медали 
первых лет правления, каза
лось, отражали пафос начав
шихся преобразований. 

В декабре 1801 г. повелением 
императора были учреждены 
медали «За усердие» и «За по
лезное». Они предназначались 
купцам, мещанам, крестьянам, 
представителям различных на
родов Российской империи 
за разного рода полезные дея
ния и услуги, оказанные пра
вительству: заведение виноград
ников |и постройку речных 
и морских судов, технические 
изобретения и живописные ра
боты, спасение людей и благо
творительность. Медали име
ли диаметр 50 мм, изготавли
вались из золота и серебра, 
и предназначались для ношения 
на шее на лентах орденов Свя
той Анны, Святого Александ
ра, Святого Владимира. Меда
ли за воинские заслуги выдава
лись на Георгиевской лента-
На лицевой стороне был изоб-

О. А. Кипренский. 
Портрет начальника 3-й области 
земского войска С. Ф. Голицына 

с золотой медалью «За веру 
и отечество — земскому войску». 

1809 г. 
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выдавались шейные медали 
с надписями: «ЗА ВЕРНОСТЬ 
И УСЕРДИЕ», «ЗА ВЕРНУЮ 
СЛУЖБУ», «ЗА УСЕРДНУЮ 
СЛУЖБУ», «ЗА ХРАБРОСТЬ 
И УСЕРДИЕ». Иногда такие 
медали украшались бриллиан
тами. Было выдано также не
мало именных золотых и сере
бряных медалей. В ряде случаев 
надпись, свидетельствующая 
о заслугах награжденного, де
лалась на арабском или уйгур
ском языке. 

А 15 августа 1806 г. была 
учреждена медаль для матро
сов команд кораблей «Надеж
да» (командир И. Ф. Крузен
штерн) и «Нева» (командир 
Ю. Ф. Лисянский), совершив
ших в 1803—1806 гг. первую 
кругосветную экспедицию из 
Кронштадта через Атлантиче
ский, Индийский и Тихий 
океаны. Это единственная ме
даль александровской эпохи, 
имеющая восьмиугольную фор
му. На ее аверсе — погрудный 
портрет императора, на ре
версе изображен парусный 
корабль, окруженный овалом 
с надписью: «ЗА ПУТЕШЕСТ
ВИЕ КРУГОМ СВЕТА». Вверху 
и внизу даты: «1803» и «1806». 
Медаль изготавливалась из се
ребра, имела размер 40х30 мм 
и носилась на груди на голубой 
Андреевской ленте. Сохрани
лись документы о награждении 
32 моряков. 

Тогда же была учреждена 
медаль для вождей североаме
риканских племен, проживав
ших на территории Русской 
Америки,— серебряная, диа-
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К. Рейхель. 
Портрет генерала А. П. Тормасова 

метром 40 мм, с изображени

ем на аверсе двуглавого орла 

под короной. На груди орла 

помещен щит с вензелем Алек

сандра I. Надпись на реверсе — 

«СОЮЗНЫЕ РОССИИ». 

За спасение человеческих 

жизней во время стихийных 

бедствий или катастроф выдава

лись медали: «За спасение со

граждан» (учреждена в 1807 г.), 

«За спасение погибавших» 

(1809), «За спасение человече

ства» (1818), «За спасение 

ближних на море» (1819). Их 

носили на шее на Владимир

ской ленте. 

Отголоски военных гроз, 

полыхавших на южных грани

цах империи, слышатся в на

званиях медалей «За труды 

и храбрость при взятии Ган-

жи Генваря 3. 1804 г.» (ныне 

Гянджа — город в Азербайд

жане) и «За храбрость, ока

занную в сражении с персиа-

нами 30 июня 1804 г.». Ими 
награждали офицеров, солдат 
и казаков, отличившихся в сра
жениях русско-персидской вой
ны 1804—1813 гг. 

Борьба с Наполеоном по
требовала от Российской импе
рии напряжения всех ее мате
риальных и людских ресурсов. 
Накануне второй войны с Фран
цией (1806—1807) под зна
мена были призваны отстав
ные солдаты. За повторное до
бровольное поступление на 
военную службу им были обе
щаны унтер-офицерское зва
ние, пожизненный пенсион 
и особая медаль. Таких меда
лей было учреждено две. Для 
прослуживших сверхсрочно три 
года — с портретом Александра 
на аверсе и надписью на ревер
се: «ЗА УСЕРДИЕ К СЛУЖ
БЕ». Для тех, кто прослужил 
не менее 6 лет,— с компози
цией из щита, меча, шлема 
и знамени на аверсе и надпи
сью на реверсе: «В ЧЕСТЬ ЗА
СЛУЖЕННОМУ СОЛДА
ТУ» — с датой «1806». Обе 
медали изготавливались из се
ребра и носились на груди; 
первая — на красной Александ
ровской ленте, вторая — на го
лубой Андреевской. Ветера
нам долго пришлось ждать 
обещанных медалей. Чеканить 
их начали только с 1817 г. К это
му времени многих уже не было 
в живых. В итоге награды по
лучило в общей сложности 
лишь около 40 чел. С 1816 г. 
действовал указ об уменьшении 
размеров наград, поэтому обе 
медали имеют диаметр всего 
17 мм. 
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Р. Волков. 
Портрет генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова 

30 ноября 1806 г. царский 
манифест возвестил о форми
ровании в 31 губернии времен
ного ополчения, или «Земско
го войска», общей численнос
тью 612 тыс. чел. Набиралось 
оно из представителей подат
ных сословий: крепостных и ка
зенных крестьян, мещан и од
нодворцев. Командные долж
ности замещались по выбору 
дворянства. Для содержания 
ополчения все сословия были 
призваны к пожертвованиям 
деньгами, продовольствием, 
оружием. 

Правительство обещало, 
что, когда надобность в содер
жании такой милиции прой
дет, ратники «возвратятся 
в свои домы и семейства..., где 
вкусят плоды мира, столь 
славно приобретенного». Про
блемы со снабжением и во
оружением столь многочис
ленного войска, а также про
тесты помещиков против от
рыва крестьян от их основных 
занятий, вынудили власти в на
чале 1807 г. сократить числен
ность милиции до 200 тыс. чел. 
В марте того же года в 18 губер
ниях из ратников были сфор
мированы батальоны стрелков, 
отправленные на пополнение 
действующей армии. Неудач
ный исход войны и заключе
ние Тильзитского мира сде
лали ополчение ненужным, 
и манифестом от 27 сентяб
ря 1807 г. оно было распуще
но. Однако, в нарушение дан
ных обещаний, царь разре
шил из 200 тыс. ратников, 
подлежавших возвращению 
домой, перевести в рекруты 
177 тыс. чел. 

Еще в марте 1807 г. Алек
сандр повелел отчеканить се
ребряную медаль для награж
дения ратников, которые от
личатся в сражении. На аверсе 
этой медали был помещен пор
трет и титул императора, 
на реверсе — окруженная ду
бовым венком надпись: «ЗА 
ВЕРУ И ОТЕЧЕСТВО — 
ЗЕМСКОМУ ВОЙСКУ». Ма
нифестом о роспуске ополче
ния была учреждена золотая 
медаль аналогичного вида для 

награждения всех чиновников 
(офицеров). 

На Санкт-Петербургском 
монетном дворе было отчека
нено 6287 золотых и 2440 се
ребряных медалей, а роздано 
соответственно 6145 и 2220. 
Носили медаль на груди: рат
ники — на Георгиевской лен
те, чиновники, принимавшие 
участие в сражениях,— также 
на Георгиевской (100 награж
дений), остальные — на Вла
димирской. 
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Медаль в память Отечественной войны 1812 г. 
(аверс и реверс) 

Событиям воины со Шве
цией в 1808—1809 гг. посвя
щено две медали. Серебряная, 
с вензелем Александра I под 
императорской короной на 
аверсе и надписью на реверсе: 
«ЗА ПЕРЕХОД НА ШВЕД
СКИЙ БЕРЕГ / 1809»,— напо
минает о беспримерном пере
ходе русских войск под коман
дованием П. И. Багратиона и 
М. Б. Барклая де Толли из Фин
ляндии в Швецию по льду 
Ботнического залива в марте 
1809 г. Аналогичная медаль, но 
с иной надписью: «ЗА ПРО
ХОД В ШВЕЦИЮ ЧРЕЗ ТОР-
НЕО»,— предназначалась сол
датам отряда П. А. Шувалова, 
осуществившим в это же вре
мя вторжение в Швецию по 
суше, вдоль побережья Ботни
ческого залива, с переходом 
через реку Торнео. В результа
те этих операций война была 
окончена и заключен Фрид-

рихсгамскии мир, по услови
ям которого Финляндия при
соединялась к Российской им
перии. 

Обустройству этой новой 

провинции, получившей авто-

Знак отличия Военного ордена 
для солдат-ветеранов 

прусской армии, 
участников кампаний 

1813-1815 гг. 
(реверс) 

номию и собственное пред
ставительное собрание, посвя
щено также две медали: золо
тая — «Депутатам новой Фин
ляндии» (1808) и серебряная — 
«Депутату на сейме в Борго» 
(1810). 

Самыми грандиозными и яр
кими событиями царствования 
Александра I, его своеобраз
ной кульминацией, без сомне
ния, стали Отечественная война 
1812 г. и последовавшие за ней 
заграничные походы русской 
армии 1813—1815 гг. Деяния 
военачальников, мужество и по
двиги простых офицеров и сол
дат отмечены множеством на
град, в том числе и специально 
учрежденных в память об этой 
героической эпохе. 

За период с начала кампании 
1812 г. до марта 1813 г. было 
выдано 7990 орденов и 1116 эк
земпляров золотого оружия. 
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По подсчетам В. А. Дурова, 
в 1812—1814 гг. орден Андрея 
Первозванного был вручен 7 раз, 
Александра Невского — 48 
(в том числе украшенный брил
лиантами —14), орден Святого 
Владимира двух высших сте
пеней — 107, Святой Анны 1-й 
степени — 225 (в том числе 
54 — с бриллиантами). Что ка
сается младших степеней двух 
последних орденов, то счет 
награждений ими шел на сот
ни тысяч. 

Первым и единственным 
военачальником, удостоенным 
ордена Андрея Первозванного 
в 1812 г., стал генерал от кава
лерии граф Александр Петро
вич Тормасов — главнокоман
дующий 3-й резервной обсер
вационной армией. Именно 
Тормасов одержал в 1812 г. пер
вую победу над неприятелем, 
разгромив и пленив 15 июля 
в Кобрине бригаду саксонско
го генерала Кленгеля. Этот ус
пех имел большой резонанс, 
и Тормасов был щедро награж
ден: получил орден Святого Ге
оргия 2-й степени и 50 тыс. 
рублей. От него ждали даль
нейших наступательных дей
ствий, но Тормасов медлил, 
что позволило неприятелю со
брать против него превосходя
щие силы и заставить русские 
войска отступить. Это вызвало 
недовольство военного минис
тра М. Б. Барклая де Толли 
и самого Александра I. Коман
дование 3-й армией было пе-

Солдат-ветеран 
Отечественной войны 1812 г. 

Литография Поль-Пити 
с картины Жуковского 
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Наперсный крест для 
священников в память 

Отечественной войны 1812 г, 
(аверс и реверс) 

редано П. В. Чичагову, а Тор-

масов отозван в главную квар

тиру М. И. Кутузова под пред

логом необходимости возгла

вить 2-ю армию после ранения 

П. И. Багратиона. Александр 

Петрович расценил отстране-

Н а с т р . 1 1 2 : 
Портрет Михаила 

(в миру М. Десницкого), 
митрополита Финляндского, 

Санкт-Петербургского, 
Новгородского и Эстляндского 
с наперсным крестом в память 

Отечественной войны 1812 г. 

Гравюра Н. И. Уткина 
с рисунка П. Ф. Соколова. 

1829 г. 

ние от самостоятельного ко

мандования как опалу. Это 

видно из его письма управля

ющему Военным министерст

вом А. Н. Горчакову: «Неожи

данная перемена, последовав

шая в положении моем, чрез 

которую, смею сказать, что 

я обижен с самой чувствитель

нейшей стороны, то есть 

со стороны чести, отняла 

у меня всю охоту к службе... 

<...> Я наказан чувствитель

но, не могу не желать оправ

дать себя и просил бы суда, 

если бы не опасался прогне

вить государя, коего милость 

мне бесценна и на справедли

вость коего всю свою надежду 

полагаю». Настроение Торма-

сова было известно М. И. Куту

зову, и последний, желая под

держать давнего товарища по 

оружию, ходатайствует за него 

перед царем: «Генерал... Тор-

масов огорчен несколько по-

терянием командования ар

мией. Но ежели б вашему им

ператорскому величеству угод

но было за баталию его при 

Городечно и за прежнюю его 

долгую службу украсить орде

ном Святого Андрея Первозван

ного, тогда бы малая сия не-
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Медаль 
«За взятие Парижа 19 марта 1814» 

(аверс и реверс) 

приятность, с ним последовав
шая, была забыта». 

Выполняя различные пору
чения М. И. Кутузова, связан
ные со снабжением, комплек
тованием и движением армий, 
Тормасов лишь еще раз стано
вится во главе войск — в сра
жении под Красным 5 ноября 
1812 г. «Сего месяца 5-го числа 
Всевышний благословил меня 
оказать новую услугу, я имел 
счастие совершенно разбить 
маршала Давуста, князя Эк-
мюльского... Я уверен, что 
главнокомандующий всеми ар
миями отдаст мне справед
ливость в сем деле и предста
вит меня к награждению...— 
пишет он А. Н. Горчакову и за
ключает: — Вот новый случай 
оправдать меня перед публи
кою...» 

В конце ноября, находясь 
в отлучке, М. И. Кутузов оста
вил А. П. Тормасова вместо себя 
командовать армией. Торма
сов привел ее в Вильно и здесь 
наконец его ожидало вознаг
раждение за труды и душев
ные муки: император пожало
вал ему орден Святого Андрея 
Первозванного. 

В августе 1814 г. Александр I 
назначил Тормасова главноко
мандующим в Москве. На этом 
посту Александр Петрович за
вершил свою карьеру и жиз
ненный путь 13 ноября 1819 г., 
успев немало сделать для воз
рождения из пепла древней 
российской столицы. 

Главный «виновник» победы 

над Наполеоном — М. И. Ку

тузов был пожалован 11 дека

бря 1812 г. высшей воинской 
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Жетон лейб-гвардии 
конно-гренадерского полка 

в память 100-летия 
взятия Парижа 
(аверс и реверс) 

наградой — орденом Святого 
Георгия 1-й степени. Посколь
ку фельдмаршал к тому време
ни уже имел ордена Святого 
Георгия 4, 3 и 2-й степеней, 
то он стал первым в России 
полным георгиевским кавале
ром. Кроме того, Кутузов по
лучил царский портрет, укра
шенный бриллиантами, и зо
лотую шпагу с алмазами и лав
ровой гирляндой из изумрудов 
на 25 тыс. рублей. По словам 
современницы, Кутузов, «...ка
залось, изнемогал под бреме
нем оказанных ему почестей 
и отличий, которые со всех 
сторон сыпались на него». 
Но хор славословий в адрес 
«спасителя отечества» не мог 

заглушить критические голоса. 
«Раздают много наград, но 
лишь некоторые даются не 
случайно,— писал жене герой 
Смоленска и Бородина гене
рал Н. Н. Раевский.— <...> Ку
тузов, князь Смоленский, гру
бо солгал о наших последних 
делах. Он приписал их себе 
и получил Георгиевскую лен
ту». Еще более резко выска
зался флигель-адьютант импе
ратора, полковник А. А. Закрев-
ский: «Надели на Старую 
Камбалу Георгия 1-го класса. 
Если спросите за что, то от
вета от меня не дождетесь». 
Сам Александр I в беседе с ан
глийским генералом Р. Вильсо
ном признавался: «Мне извест

но, что фельдмаршал не ис
полнил ничего из того, что 
должен был сделать. <...> Все 
его успехи были вынуждены 
внешнею силою. <...> Но мос
ковское дворянство стоит 
за него и желает, дабы он вел 
нацию к славному заверше
нию сей войны. Посему я дол
жен наградить этого человека 
орденом Святого Георгия...» 

В 1813 г. орденом Святого 
Георгия 1-й степени был на
гражден М. Б. Барклай де Толли. 
Он стал вторым, после Кутузо
ва, полным георгиевским ка
валером. В 1814 г. Георгия 1-й 
степени получил Л. Л. Бенниг-
сен. Высшую военную награду 
России получили также глав-
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Дж. Доу. 
Портрет П. П. Коновницына 

нокомандующие союзных ар

мий: австрийской, прусской, 

шведской и английской. При 

награждении последнего про

изошел курьезный случай. 

У обер-гофмаршала И. А. Тол

стого оказались в наличии толь

ко звезда и лента, а креста 

не было. Выход из положения 

нашли в том, что взяли крест 

у генерала П. П. Коновницына. 

Правда, генерал имел орден 

лишь 2-й степени, но кресты 

двух высших степеней дела

лись одного размера и разли

чались только способом ноше

ния. В результате фельдмар

шал А. Веллингтон стал 28 ап

реля 1814 г. кавалером ордена 

Святого Георгия 1-й степени. 

А генерал П. П. Коновницын 

полгода оставался без ордена, 

пока ему не был наконец вы

дан новый. 

Орден Святого Георгия 2-й 

степени в 1 8 1 2 — 1 8 1 5 гг. был 

выдан 25 раз, 3-й — 1 36, 4-й — 

559. Солдатский Знак отли

чия Военного ордена вручался 

28 724 раза. Среди награж

денных оказались и солдаты 

союзных армий: 1951 пруссак, 

200 шведов, 170 австрийцев, 

около 70 представителей других 

германских государств и пол

тора десятка англичан, В 1839 г. 

в связи с торжествами по слу

чаю открытия памятника на 

Бородинском поле был учреж

ден специальный Знак отличия 

Военного ордена для солдат-

ветеранов прусской а р м и и , 

участников кампаний 1813— 

На с т р . 1 1 6 : 
Дж. Доу. 

Портрет М. Б. Барклая де Толли 

1815 гг. От обычного знака он 

отличался наличием вензеля 

Александра I на верхнем луче 

креста с обратной стороны. Все

го было отчеканено 4500 таких 

крестов, из них вручено награж

денным 4264 знака, а осталь

ные возвращены и отправле

ны на переплавку. 

5 февраля 1813 г. Алек

сандр I подписал приказ, где 

говорилось: «Воины! В ознаме

нование... незабвенных подви

гов ваших, повелели мы вы

быть и освятить сребряную 

медаль, которая с начертани

ем на ней прошедшею столь 

достопамятного 1812 года 

долженствует на голубой 

ленте украшать непреодоли

мый щит отечества — грудь 

вашу». К маю 1813 г. был раз

работан и утвержден внеш

ний вид медали. На ее лицевой 

стороне помешено «всевидящее 

око» — символ божественного 
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провидения, н и ж е его — над

пись: «1812 ГОД». На обороте 

шла надпись в четыре строки: 

«НЕ НАМ, / НЕ НАМ, / А 

ИМЕНИ / ТВОЕМУ». По мыс

ли Александра I, и рисунок, 

и надпись должны были отра

зить ведущую роль «промысла 

Божия» в таком невероятном 

событии, к а к и м казалось мно

гим полное истребление ар

м и и Наполеона. Медаль пола

галась строевым чинам армии 

и ополчения, действовавшим 

против неприятеля в продол

ж е н и е 1812 г. На нее также 

имели право священники и ме

дицинские чины, действитель

но находившиеся во время 

с р а ж е н и й под неприятель

ским огнем. 

Чеканить медали начали 

в июне 1813 г. К моменту 

вступления в П а р и ж мундиры 

более 90 тыс. солдат и офице

ров русской армии украшала 

медаль за 1812 г. 

Изготовление медалей про

должалось до января 1819 г. 

Всего их было отчеканено и роз

дано 260 тыс. Медаль в память 

Отечественной войны 1812 г. 

стала самой демократичной 

из всех существовавших до того 

российских военных наград, так 

как одинаковая медаль полага

лась участникам войны без уче

та их чинов, сословного положе

ния и степени личных заслуг. 

30 августа 1814 г. высочай

ш и м манифестом были учреж

дены бронзовые медали для 

награждения дворян и купцов 

в память Отечественной вой

ны 1812 г. В дворянских семь

ях медаль полагалась «отцам 

или старейшинам», по смерти 

Георгиевский штандарт 
Харьковского драгунского полка 
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Рядовые Павловского гренадерского полка 
в гренадерских шапках. 

1802-1813 гг. 

которых она оставалась в со

хранении у потомков. Указом 

от 8 февраля 1816 г. право 

на ношение медали было рас

пространено на женщин, явля

ющихся старейшинами в своем 

дворянском роду. Носили «дво

рянскую» медаль на влади

мирской ленте. 

Из купцов право на медаль 

имели те, «которые принесли 

отличные и важные заслуги». 

«Купеческая» медаль носилась 

на ленте ордена Святой Анны. 

Внешний вид бронзовых ме

далей был аналогичен виду се

ребряных. После указа от 20 ян

варя 1816 г. об уменьшении 

размеров орденских знаков, 

многие дворяне, не довольству

ясь знаками старого образца, 

заказывали для себя частным 

образом медали уменьшенного 

размера. Изготовление бронзо

вых медалей для дворян и куп

цов на Санкт-Петербургском 

монетном дворе продолжалось 

до 1823 г. Всего было отчекане

но 6 4 6 6 2 «мужских» медали 

диаметром 28 мм и 7606 «жен

ских» диаметром 24 мм. 

В 1912 г. право ношения 

бронзовых медалей в память 

Отечественной войны 1812 г. 

было предоставлено старшим 

в роду — из числа прямых по

томков лиц, получивших эти 

медали в 1814—1823 гг. 

Редчайшей наградой эпохи 

1812 г. является медаль, пред

назначенная участникам крес

тьянского партизанского дви

жения в Московской губернии. 

Она был учреждена 9 февраля 

1813 г. повелением Александ

ра I. Лицевая сторона этой се

ребряной медали содержала 

профильный портрет импера

тора, о к р у ж е н н ы й титулом. 

На обороте, в венке из дубо

вых листьев, надпись: «ЗА ЛЮ

БОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ / 1812». 

К медали полагалась владимир

ская лента. Было отчеканено 

27 таких медалей, но лишь 25 

обрели своих хозяев — кресть

ян и дворовых людей Брон

ницкого, Верейского, Волоко

ламского и Звенигородского 

уездов Московской губернии. 

Тем же повелением 23 руко-

водителя крестьянских отря

дов были награждены Знаком 

отличия Военного ордена. 

Особую награду за вклад 

в победу над Наполеоном 

в 1812 г. получило российское 

духовенство. Бронзовый на

персный (т. е. нагрудный) крест 
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размером 76X32 мм на влади

м и р с к о й ленте был учреж

ден царским манифестом от 

30 августа 1814 г. Крестом на

граждали священников Русской 

Православной Церкви — от 

митрополитов до приходских 

священников, состоявших в са

не до 1 января 1813 г. В 1816 г. 

было разрешено награждать 

крестом и протестантское ду

ховенство. Выдача крестов на

чалась только в 1818 г. и дли

лась до 1823 г. Всего было роз

дано около 40 тыс. таких крес

тов. В 1912 г. право ношения 

этих наперсных крестов было 

предоставлено потомкам свя

щенников в сане не ниже иерея. 

Завершающей наградой пе

риода наполеоновских войн 

стала медаль «За взятие Пари

жа». Учреждена она была 30 ав

густа 1814 г., но награждение 

было проведено уже после 

смерти Александра I, по пове

лению нового императора Ни

колая 1. Исследователи счита

ют, что Александр I не решил

ся раздавать медаль, которая 

напоминала бы французам 

о недавнем взятии столицы 

иностранными войсками, что

бы не подрывать и без того не

высокую популярность Бурбо

нов, власть которых была вос

становлена только с помощью 

союзников по антинаполеонов

ской коалиции. Первое награж

дение участников к а м п а н и и 

1814 г. состоялось в годовщи

ну вступления русских войск 

Наградная Георгиевская труба 
Сумского гусарского полка 
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Знак «За отличие» 
122 

Кивер солдата 
Ахтырского гусарского полка 

со знаком «За отличие» 
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в Париж, 19 марта 1826 г. Вы
дача этих медалей продолжа
лась до 1832 г. Всего было из
готовлено более 160 тыс. штук, 
выдано около 150 тыс. 

Медаль диаметром 28 мм 
изготавливалась из серебра. 
На ее лицевой стороне в лучах 
«всевидящего ока» помещался 
профильный портрет Алексан
дра I с лавровым венком на го
лове. На обороте, внутри лав
рового венка, имелась надпись: 
«ЗА ВЗЯТИЕ ПАРИЖА 
19 МАРТА 1814», Медаль носи
ли на соединенной ленте орде-

нов Андрея Первозванного 
и Святого Георгия. Такое со
единение было сделано впер
вые. Впоследствии соединен
ные орденские ленты получили 
широкое распространение. 

Спустя сто лет был выпу
щен жетон, внешний вид и раз
мер которого почти повторя
ли признаки медали. Отличие 
заключалось в дополнительной 
надписи на реверсе: «Л. Гв. 
Конно-Егерский в память 
взятия Парижа л. Гв. Дра
гунский п. 1814—1914». Это 
жетон лейб-гвардии Драгунско
го полка в память 100-летнего 
юбилея. Полк был основан по 

Знак ордена Почетного легиона 
офицерской степени 

(аверс и реверс) 

Награждение Наполеоном 
русского солдата в Тильзите 
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повелению Александра I в Вер

сале в 1814 г. как лейб-гвар

дии Конно-егерский. В 1833 г. 

Николаи I переименовал его 

в лейб-гвардии Драгунский. 

Золотое оружие получило 

при Александре I более высо

кий статус. Указом от 27 сен

тября 1807 г. генералы и офи

церы, награжденные золотым 

оружием, причислялись к ка

валерам орденов, и их фами

лии должны были вноситься 

в общий кавалерский список. 

К этому времени вырабо

тался внешний вид такой на

грады. Золотое оружие для офи

церов имело на эфесе надпись 

«За храбрость» . Оружие для 

генералов и адмиралов украша

лось бриллиантами. На эфесе 

оружия для генерал-майоров 

на эфесе т а к ж е помещалась 

надпись «За храбрость», а для 

генерал-лейтенантов и выше, 

как правило,— более простран

ная надпись о награждении. 

Вследствие материальных 

затруднений, которые испыты

вали многие генералы и офи

церы, распространена была 

продажа золотого оружия. Кро

ме того, награжденные часто 

подавали прошение о выдаче 

им не самого оружия, а его де

нежной стоимости, намерева

ясь заказать частным образом 

дешевый экземпляр с позоло

ченным эфесом вместо золотого. 

Всего в александровскую 

эпоху золотое оружие было 

выдано 1553 раза. В том числе 

в 1812 г.— 241 раз, в 1813 -

436, в 1814 — 249, в 1815 -

108. Этой почетной награды 

удостоились многие военачаль

ники: М. Б. Барклай де Толли, 

П. X. Витгенштейн, И. С. До

рохов, П. П. Коновницын, 

М. А. Милорадович, В. В. Ор

лов-Денисов, Ф. Ф. Штейнгель 

и др. Русское золотое оружие 

получили и союзные главно

командующие (Г. Л. Блюхер, 

А. Веллингтон, К. Шварцен-

берг), и значительное количе-

Железный крест. 
Пруссия, 1813 г. 
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ство генералов и офицеров со

юзных армий. 

Александр I продолжил 

и развил начавшуюся при 

Павле I практику награжде

ния воинских частей специ

альными знаменами. Эти так 

называемые Георгиевские зна

мена отличались от обычных 

формой на вершия: в середине 

бронзовой золоченой п и к и 

вместо обычного двуглавого 

орла помещалось бронзовое 

изоображение ордена Святого 

Георгия; по краям полотнищ 

И. П. Крафт. 

Александр I, Франц I и Фридрих 
Вильгельм III на поле битвы при 

Лейпциге 18 октября 1813 г. 

Пушечный крест 
(аверс и реверс). 

Австрия, 1813-1814 гг. 
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надпись золотыми буквами гла

сила о подвиге, совершенном 

полком. К древкам Георгиев

ских знамен кисти прикреп

лялись не на обычных шнурах, 

а на Георгиевских лентах. 

Первым из пехотных пол

ков получил Георгиевское зна

мя Киевский гренадерский, 

отличившийся в 1805 г. в бою 

иод Шенграбеном. На знамен

ных полотнищах были сдела

ны надписи: «За подвиг при 

Шенграбене 4 ноября 1805 

года в с р а ж е н и и 5 т. корпу

са с неприятелем, состояв

ш и м из 30 т.». За Шенграбен 

были пожалованы первые Ге

оргиевские знамена Донским 

казачьим полкам Ханжонкова 

и Сысосева, а Павлоградскому 

гусарскому и Черниговскому 

драгунскому полкам — Геор

гиевские штандарты, 

В кампанию 1805 г. Георги

евскими штандартами были 

также награждены лейб-гвар

дии Конный и Санкт-Петер

бургский драгунский полки, 

оба — за взятие неприятель

ских знамен, причем отмеча

лось, что второй взял сразу три 

знамени. 

В к о м п а н и ю 1807 г. за ана

логичные подвиги Георгиев

ские знамена были вручены 

Перновскому и Шлиссельбург-

скому пехотным полкам, а Дон

скому казачьему войску пожа

ловано войсковое знамя. За вой

ну с Турцией 1806—1812 гг. 

Георгиевские знамена получи

ли Фанагорийский и Менгрель-

ский гренадерские и Староду-

бовский драгунский полки. 

Больше всего пожалований 

Георгиевских знамен и штан

дартов в царствование Алек

сандра I пришлось на 1812— 

1814 гг. За подвиги во время 

Отечественной войны 13 ап

реля 1813 г. ряд полков был 

награжден знаменами с над

писью: «За отличие при по

р а ж е н и и и изгнании не

приятеля из пределов Рос

сии, 1812 год». Это: лейб-

А. Е. Коцебу. 
Сражение при Кульме 

17 августа 1813 г. 
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гвардии Измайловский, Егер
ский, Литовский, Гренадер
ский, Павловский, Финлянд
ский, Кавалергардский, Кон
ный, Кирасирский, Драгун
ский, Гусарский и Уланский, 
гренадерские графа Аракчеева, 
Кексгольмский, пехотные Сев-
ский, Черниговский, кирасир
ские Екатеринославский, Глу-
ховский, Малороссийский, гу
сарский Изюмский полки. На 
штандарте лейб-гвардии Кон
ного полка новая надпись до
полнила старую: «За взятие 
под Аустерлицем непри
ятельского знамени». Лейб-
гвардии Уланский полк был 
единственным, получившим 
штандарт за конкретный по
двиг: «За взятие при Красном 
неприятельского знамени». 

За отличия в ходе войны 
за освобождение Германии 
в 1813 г, и поход во Францию 
в 1814 г. почетные знамена 
и штандарты были пожалова
ны еще 25 полкам. Еще восемь 
полков получили знамена 
с надписью: «За отличие про
тив французов в 1812, 1813 
и 1814 годах» — или: «В воз
даяние отличного мужест
ва и храбрости, оказанных 
в 1812, 1813 и 1814 годах», 

В 1817 г. Войску Донскому 
было пожаловано новое Геор
гиевское знамя с надписью 
«Верноподданному Войску 
Донскому в ознаменование 
подвигов, оказанных в по
следнюю Французскую вой
ну, в 1812,1813 и 1814 годах», 

В 1819 г, учреждаются Ге
оргиевские кормовой флаг, зна
менный флаг и вымпел — выс
шие награды за воинскую до-

Кульмский крест 
(Знак отличия 

Железного креста) 

блесть боевых кораблей рос

сийского военно-морского фло

та. Однако первый Георгиев

ский вымпел был пожалован 

не кораблю, а части — Гвар

дейскому экипажу, сражавше

муся в пешем строю при Куль

ме 17 августа 1813 г. 

Другой популярной кол

лективной наградой были се

ребряные трубы. В 1805 г, по

является их разновидность — 

серебряные Георгиевские, от

личавшиеся накладным изоб

ражением креста ордена Свя

того Георгия на раструбе, что 

делало их более высокой на

градой. Памятные надписи 

и серебряные кисти на Георги

евских лентах имелись на обе

их видах знака отличия. Пер

вым заслужил Георгиевские 

трубы 6-й егерский полк — 

за сражение при Шенграбене, 

За подвиги в 1812—1814 гг. 

серебряными трубами были 

награждены 18 полков пехо

ты, 10 полков кавалерии и две 

конно-артиллерийские роты, 

а серебряными Георгиевски
ми — 12 полков пехоты, 16 ка
валерии и 5 рот гвардейской 
артиллерии. Число труб опре
делялось по штатному числу 
трубачей в полку: пехотным 
полкам — по 2 трубы, кавале
рийским — по числу эскадро
нов, полагая на каждый из них 
по три трубы, плюс одна для 
штаб-трубача. С 1816 г. кава
лерийским полкам жаловалось 
по 22 трубы. 

Новым видом коллектив
ной награды стали знаки «За 
отличие» на головные уборы. 
Впервые они были пожалова
ны 13 апреля 1813 г. следую
щим частям: 1, 5, 14, 20-му 
егерским полкам; 3, 6, 12-й 
конным, 14, 23, 34-й батарей
ным и 33-й и 47-й легким ар
тиллерийским ротам. Знак из 
белой меди был выполнен в ви
де древнегреческого щита — 
пелъты, в центре которого вы
давливалась надпись: «ЗА ОТ
ЛИЧИЕ». Он крепился спере
ди у верхнего края кивера, под 
репейком. Такие знаки были 
пожалованы в 1813—1815 гг. 
и ряду других частей. А 15 сен
тября 1813 г. Ахтырскому, Бе
лорусскому, Александрийско
му и Мариупольскому гусар
ским полкам были даны знаки 
в виде ленты, с пробитой на 
ней надписью: «За отличие 
августа 14 дня 1813 года». 
Подобного вида знаками на
гражден ряд егерских и гусар
ских полков, причем они штам
повались как одно целое с пет-
лицей. Всего за военные дейст
вия в 1812—1815 гг. почетные 
металлические бляхи на голо-
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вные уборы получили 31 пе

хотный, 13 кавалерийских ар

мейских полков, 25 артилле

рийских рот и 1 понтонная. 

В гвардии же не было ни одно

го случая награждения этим 

видом отличия. В 1817 г. было 

велено все знаки делать в виде 

щитка. 

Отдельные воинские части 

получили отличия в виде эле

ментов униформы. Первым сре

ди них стал Павловский грена

дерский полк. За отличия 

в кампанию 1807 г. Александр I 

повелел в 1808 г., чтобы сбе

речь «навечно» память о слав

ных подвигах, хранить в полку 

пробитые вражескими пуля

ми гренадерские шапки, выче

канив на них имена тех храб

рецов, что носили их в сраже

ниях, и передавать для ноше

ния следующим поколениям 

солдат. 

Псковскому кирасирскому 

полку, сформированному в де

кабре 1812 г. из одноименного 

драгунского, были даны для 

ношения трофейные француз

ские кирасы, захваченные при 

Тарутине и Ляхове. 

В армейской артиллерии 

с 1808 г. за храбрость в бою 

всем офицерам отличившейся 

части жаловались на воротни-

На с т р . 1 2 8 : 
В. Л. Боровиковский. 

Портрет штаб-ротмистра 
лейб-гвардии гусарского полка 

П. С. Масюкова. 
Офицер изображен с орденом 

Святого Владимира 4-й степени, 
медалями за Отечественную войну 

1812 г. и за взятие Парижа, 
Кульмским крестом и Анненским 

оружием 

ки мундиров золотые петлицы, 

присвоенные по форме только 

гвардейской артиллерии. Все

го за отличия в 1812—1814 гг. 

золотые петлицы получили 

5 батарейных, 2 легких и 7 кон-

но-артиллерийских рот. 

П р и Александре I была 

продолжена традиция предо

ставления права на «гренадер

ский бой» — особый барабан

ный сигнал. «Гренадерский 

бой» был пожалован 15 полкам. 

Наградой могло служить 

и повышение статуса полка. 

Так, 3 полка за отличия были 

сделаны гвардейскими, 2 пехот

ных — гренадерскими, 7 егер

ских — гренадерскими егерски

ми. 30 августа 1815 г. гренадер

ские егерские полки были пере

именованы в карабинерные. 

П е р и о д наполеоновских 

войн был «урожайным» на по

лучение русскими генералами, 

офицерами, солдатами и даже 

целыми воинскими частями 

иностранных наград, причем 

как от союзников, так и от про

тивников. 

Во время Тильзитской встре

чи (июнь 1807 г.) Александр I 

передал Наполеону I пять зна

ков ордена Андрея Первозван

ного — для самого француз-

ского императора и лиц из его 

ближайшего окружения. В свою 

очередь, Наполеон I передал 

Александру I пять знаков выс

шей степени ордена Почетного 

легиона. После чего оба мо

нарха появлялись на церемо

ниях, украшенные в знак друж

бы лентами новых наград. 

Во время встречи двух импе

раторов в Эрфурте (сентябрь-

о к т я б р ь 1808 г.) еще трое 

российских сановников полу

чили знаки ордена Почетного 

легиона. 

В последний день Тильзит

ской встречи французскому 

императору пришла в голову 

мысль наградить орденом По

четного легиона самого храб

рого солдата русской армии. 

Ему был представлен некий 

Алексей Лазарев из гвардей

ского Преображенского пол

ка. Наполеон лично приколол 

ему перед строем орденский 

крест, снятый с собственной 

груди. Александр I в ответ по

жаловал Знак отличия Военно

го ордена храбрейшему из фран

цузских солдат, по выбору На

полеона. Кому из наполеонов

ских «ворчунов» достался се

ребряный крестик с изображе

н и е м Святого Георгия, так 

и не удалось выяснить до сего

дняшнего дня. 

В ходе коалиционных войн 

против Франции в 1 8 0 5 — 

1815 гг. многие российские 

военачальники были награж

дены орденами союзных дер

жав. Прусские ордена Черного 

Орла и Военных заслуг (Пур 

ле мерит), австрийский Ма

р и и Терезии м о ж н о видеть 

на многих портретах в Воен

ной галерее Зимнего двор 

в Санкт-Петербурге. 

30 и ю н я 1813 г. британ

ский принц-регент, от имени 

своего отца — короля Георга III, 

пожаловал Александру I орден 

Подвязки. Награждение было 

признанием заслуг Александ

ра I в деле сплочения анти

французской коалиции и ре

шающей роли России в разгро-
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Портрет генерала от артиллерии графа А. А. Аракчеева. 
Гравюра Н. И. Уткина с рисунка Г. Вагнера. 

1818 г. 

ме наполеоновских войск. 

Царь стал первым российским 

монархом, удостоенным этого 

высокого английского ордена. 

10 марта 1813 г. прусский 

король Фридрих Вильгельм III 

учредил новый военный знак 

отличия для тех, кто проявит 

доблесть и мужество в боях 

за свободу отечества. Награда 

не предусматривала сослов

ных, имущественных или иных 

ограничений и предназначалась 

как профессиональным воен

ным, так и добровольцам. 

Внешний вид награды отли

чался лаконичностью и изяще

ством. В основу был положен 

черный, так называемый «тев

тонский» крест с серебряной 

окантовкой. Материал, из ко

торого изготавливалась награ

да, определил название — Ж е 

лезный крест. Этот крест имел 

две степени: знак 1-й степени 

носился на заколке, 2-й — 

на черной с белыми каемками 

ленте. Заслуги особо отличив

шихся полководцев отмеча

лись Большим крестом, носив

шимся на шее. Его за 1 8 1 3 — 

1815 гг. удостоились всего 

семь человек, в том числе рус

ский генерал А. И. Остерман-

Толстой, командовавший гвар

дейским отрядом в битве при 

Кульме и потерявший левую 

руку. Российский император 

Александр I имел Железный 

крест только 2-й степени. 

Австрийский и м п е р а т о р 

Франц I учредил в 1814 г. Ар

м е й с к и й к р е с т з а 1 8 1 3 — 

1814 гг. Так как Венский мо

нетный двор изготавливал кре

сты из металла трофейных ар

тиллерийских орудий, награда 

получила название Пушечный 

крест. Мы не располагаем све

дениями о награждении Пу

шечным крестом представи

телей российского генерали

тета и офицерского корпуса, 

но точно известно, что Алек

сандр I имел его. 

Высшую военную награду 

другого союзника России — 

Швеции — орден Меча получи

ли 124 генерала, адмирала 

и офицера российской армии 

и флота. Среди них — М. Б. Бар

клай де Толли, Л. Л. Беннигсен, 

А. Ф. Ланжерон, П. М. Волкон

ский и, разумеется, император 

Александр I. 

Одна иностранная награда 

предназначалась лишь русским 
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воинам. В литературе ее обыч
но именуют Кульмский крест, 
в честь селения Кульм (ныне 
Хлумец в Чешской республи
ке), где в августе 1813г. войска 
антинаполеоновской коалиции 
одержали важную победу над 
силами французского импера
тора. В первый день битвы — 
17 августа — особенно отли
чилась русская гвардия, сдер
жавшая натиск французов, 
имевших тройное превосход
ство. В восторге от одержан
ной победы, прусский король 
Фридрих Вильгельм III объя
вил о награждении русских 
гвардейцев — участников сра
жения — Знаком отличия Же
лезного креста. Вероятно, сход
ство знака с учрежденным ра
нее Железным крестом и ста
ло причиной происхождения 
легенды, гласившей, что прус
ский король наградил русских 
солдат настоящим Железным 
крестом, и наиболее нетерпе
ливые из них стали изготавли
вать его тут же на поле боя из 
подручных средств. Спохва
тившись, что негоже раздавать 
высшую военную награду, 
да еще в огромном количестве, 
иноземным войскам, Фрид-

Наградной портрет Александра I 
с бриллиантами 

рих Вильгельм III подменил 

Железный крест другой, более 

дешевой и хуже сработанной 

наградой, названной Кульм-

ским крестом. На самом деле 

современники прекрасно по

нимали, что «знаки сии не ка-

валерственные, а заменяют 

только медали»; название же 

«Кульмский крест» укрепи

лось за Знаком отличия Же

лезного креста уже в России. 

Простые черные кресты 

с серебристой каймой, без над

писей и изображений, разме

ром 40х40 мм были единой 

наградой для всех чинов гвар

дии, принимавших участие 

в сражении 17 августа. Солда

ты и офицеры армейских пол

ков, также участвовавших в бит

ве, этой награды не получили. 

В апреле 1816 г. фельдъегерь 

доставил в Петербург 443 сере

бряных креста для генералов 

и офицеров и 11120 жестяных 

для унтер-офицеров и солдат. 

Раздача наград прошла в тор

жественной обстановке на па

раде 25 апреля 1816 г. Не вру

ченными остались 1054 крес

та, вследствие смерти награж

денных или «выписки» (пере

вода) из гвардии в армейские 

полки за провинности. Эти на

грады вернули в Пруссию. 

Солдатские кресты, изго

товленные из тонкой жести, 

оказались очень ломкими, бы

стро приходили в негодность, 

и до наших дней их сохрани

лись единицы. Офицерские кре

сты были лучшего качества, 

но и они крайне редко встре

чаются в государственных и ча

стных коллекциях. 



Николая I называют Дон 

Кихотом самодержавия. «Тле

творным» веяниям индустри

ального XIX века он пытался 

противопоставлять традиции 

русской самодержавной госу-

В в е р х у ; 
Взятие Эривани 1 октября 1827 г. 

Гравюра Б. Пуц с картины Ф. Рубо 

дарственности, незыблемость 

которых истово отстаивал. 

Убежденный, что все зло про

исходит от революционных 

идей, зародившихся вне пре

делов России, Николай I делал 

все от него зависящее, чтобы 

воздвигнуть плотины на пути 

«заразы умственной», демон

стрируя готовность искоре

нять ее проявления не только 

в России, но и за ее рубежами. 

Самонадеянно приняв на себя 

роль «жандарма Европы», он 

не заметил, как привел страну 

к столкновению с коалицией 

Н а с т р . 1 3 3 : 
Ф. Крюгер. 

Портрет императора Николая 1 

РАЗУМЕЙТЕ 
ЯЗЫЦЫ 

И ПОКОРЯЙТЕСЯ 





Р А З У М Е Й Т Е Я З Ы Ц Ы И П О К О Р Я И Т Е С Я 

держав, боявшихся усиления 
России и стремившихся огра
дить Европу от ее влияния. 
Крымская война привела 
к краху созданной Николаем I 
системы и обнажила «донки
хотство» паря во внутренней 
и внешней политике. 

При Николае I завершился 
процесс складывания россий

ской орденской системы. По
сле подавления Польского вос
стания 1830—1831 гг. и лик
видации Королевства Поль
ского, три польских ордена — 
Белого Орла, Святого Стани
слава и «Виртути милитари» 
(«Воинской доблести») были 
17 ноября 1831 г. причислены 
к российским орденам и стали 
жаловаться не только поля

кам, но и другим российским 
подданным. В связи с этим во 
внешний вид орденских зна
ков и в статуты были внесены 
изменения. 

Крест ордена Белого Орла 
стал помещаться на груди дву
главого черного российского 
императорского орла с золо
тыми головами, увенчанными 
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Знак ордена Белого Орла, 
1836-1841 гг. 

(аверс и реверс) 

Неизвестный художник. 
Портрет директора горного департамента Е. И. Мечникова, 

кавалера ордена Белого Орла. 
1820-е гг, 

коронами. Посредством золо

той, покрытой голубой эма

лью ленты знак крепился 

к большой императорской ко

роне с петлей на обратной 

стороне для орденской ленты. 

Знак ордена Белого Орла но

сился у правого бедра на си

ней муаровой ленте, надетой 

через левое плечо. 

Звезда ордена (золотая или 

серебряная), восьмиконечная, 

шитая или кованая, носилась 

на левой стороне груди. Она 

совершенно не была похожа 

на звезду, существовавшую ра

нее. В середине звезды, в меда

льоне, был изображен боль

шой четырехконечный крест 

на золотом поле. Вокруг медаль

она нанесен золотом на синей 

эмали латинский девиз ордена: 

«PRO FIDE, REGE ET LEGE» 

(«За веру, царя и закон»). 
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Орден Белого Орла занимал 

среди российских орденов вы

сокое пятое место — вслед за 

орденом Александра Невского. 

Им награждали как за граж

данские, так и за военные за

слуги. В последнем случае к ор

денским знакам с 1855 г. при

соединялись скрещенные мечи. 

Но все-таки относительно 

других российских орденов, 

польские занимали подчинен

ное положение. Кавалеры ор

дена Александра Невского звез

ду ордена Белого Орла не но

сили, а крест надевали на шею 

н и ж е крестов ордена Святого 

Георгия 2-й и 3-й степени, 

но выше креста Святого Вла

димира 2-й степени. Кавалеры 

ордена Андрея Первозванного 

С л е в а : 
Звезда, знак и лента ордена 

Святого Станислава 1-й степени 
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должны были носить знак ор-

лена Белого Орла на груди, ле

вее орденов Святого Георгия 

и Святого Владимира 4-й сте

пени, причем его размеры 

должны были соответствовать 

величине петличных знаков. 

Второй польский орден — 

Святого Станислава — был уч

режден последним польским 

королем Станиславом Августом 

Понятовским в 1765 г, в па

мять своего святого патрона, 

считавшегося и небесным по

кровителем Полыни. Согласно 

статуту этой награды получить 

ее могли только лица, имев

шие официальные доказатель

ства своего благородного про

исхождения в четырех восхо

д я щ и х поколениях по отцу 

и по матери. Девиз ордена — 

« P R E M I A N D O I N C I T A T » 

(«Награждая поощряет»), 

Александр I, взяв орден под 

покровительство, разделил его 

на четыре степени. При Н и к о 

лае I, после причисления этой 

награды к российским орде

нам, в 1839 г. был издан новый 

статут ордена Святого Стани

слава, где говорилось, что его мог 

получить «любой подданный 

Российской империи и Царства 

Польского, кто преуспеянием 

в христианских добродете

лях или отличною ревностию 

к службе на поприще военном 

или же в частной жизни, со

вершением какого-либо подви

га на пользу человечества или 

общества или края, в котором 

живет, или целого Российского 

государства, обратит на себя 

особенное внимание». 

Орден был разделен уже 

на три степени, а четвертая — 

упразднена. Знак ордена — 

красный мальтийский крест 

с золотыми шариками на кон

цах лучей. В центре — в меда

льоне две латинские буквы «S» 

(«Святой Станислав»), Поль

ские одноглавые орлы между 

лучами креста были заменены 

золотыми российскими дву

главыми орлами. Крест 1-й 

степени носился у левого бед

ра на красной с двойной белой 

каймой ленте, надетой через 

правое плечо. Серебрянная вось

миконечная звезда с вензелем 

Знаки ордена Святого Станислава 
1—3-й степеней 
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Знак ордена «Виртути милитари» 
4-й степени 

(аверс) 

и девизом в медальоне — на ле

вой стороне груди. Знак 2-й 

степени носился на шее, знак 

3-й степени — на узкой орден

ской ленте на груди. В 1 8 2 8 — 

1874 гг. знак 2-й степени мог 

иметь корону, игравшую роль 

дополнительною отличия. К на

градам за воинские подвиги 

с 1855 г. добавлялись скрещен

ные мечи, а с 1857 г.— еще 

и бант из орденской ленты. 

Р А З У М Е Й Т Е Я З Ы Ц Ы И П О К О Р Я Й Т Е С Я 

В отличие от польского ста

тута, требовавшего награж

дать орденом исключительно 

лиц благородного происхож

дения, российский не предус

матривал такой нормы, но по

жалование даже 3-й степенью 

ордена предоставляло кавале

ру потомственное дворянство. 

Озабоченный столь легким пу

тем приобретения потомствен

ного дворянства выходцами 

из неблагородных сословий, 

Николай I в 1845 г. распоря

дился приостановить награж

дение 2-й и 3-й степенями ор

дена. Возобновлено оно было 

уже после его смерти, в июне 

1855 г., но правами потомст

венного дворянства отныне 

жаловались только кавалеры 

1-й степени. 

Орден Святого Станислава 

стал самым младшим в иерар

хии российских орденов. Он 

был доступен как для младших 

офицеров, так и для чиновни

ков невысокого ранга, и в этом 

смысле «Станислав» оказался 

самым «демократичным» ор

деном Российской империи. 

Третьим польским орде

ном, вошедшим в российскую 

наградную систему, стал «Вир

тути милитари» («Воинская 

доблесть»). История его про

исхождения и первоначаль

ный состав кавалеров свиде

тельствуют о том, что в первые 

десятилетия существования 

этот орден был откровенно 

антироссийской наградой. Уч

режденный в 1792 г. королем 

Станиславом Августом специ

ально для награждения отли

чившихся в войне с Россией, 

Знак ордена «Виртути милитари» 
4-й степени 

{реверс) 

орден в 1807—1812 гг. щедро 

раздавался полякам, служив

ш и м в а р м и и Наполеона I, 

а в 1830—1831 гг.— участни

к а м Польского восстания. 

Орден «Виртути милитари» 

был разделен на три степени, 

которым соответствовали Боль

шой крест, командорский и ры

царский кресты. Знак ордена 

представлял собой четырехко

нечный золотой крест с шари

ками на концах лучей, покры-
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Солдатский крест ордена 
«Виртути милитари» 5-й степени 

(реверс) 

Солдатский крест ордена 
«Виртути милитари» 5-й степени 

(аверс) 
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Неизвестный художник. 
Портрет князя А. Г. Щербатова, 

кавалера 1-й степени ордена «Виртути милитари», 
1840-е гг. 

тый черной эмалью. На лучах 
золотыми буквами было на
чертано разделенное начетверо 
название ордена: «VIR-TUTI 
MILI-TARI». В центральном 
медальоне находилось изобра
жение коронованного белого 
польского орла, окруженное 
лавровым венком. Оборотная 
сторона креста не имела эма
ли. На его лучах помещались 
вензель короля и начальные 
буквы официального названия 
государства: «S.A.R.P.» («Ста
нислав Август — Речь Поспо-
лита»). В медальоне воспроиз
водился латинский девиз ор
дена: «REX ET PATRIA» («Ко
роль и родина») и указывалась 
дата учреждения — «1792». 
Кресты разных степеней раз
личались размерами и спосо
бом ношения (на чересплечной 
ленте, на шее, на груди). Лента 
ордена — голубая, с двумя чер
ными широкими полосами 
по краям. Звезда ордена была 
серебряной, восьмиконечной, 
с накладным орденским крес
том в центре. 

для нижних чинов сущест
вовали золотой и серебряный 
кресты без эмали, имевшие 
статус медали и дававшие пра
во на пенсию и освобождение 
от телесных наказаний. 

После присоединения Поль
ши к России Александр I при
числил орден «Виртути мили-
тари» к третьему разряду поль
ских орденов. Им награждали 
только уроженцев Королевст
ва Польского, и число новых 
кавалеров было весьма незна
чительным. Массовое награж
дение этим орденом в России 
относится к 1831 —1835 гг. 

Николай I постановил на
градить знаками ордена «Вир-
тути милитари» всех генера
лов, офицеров и нижних чи
нов, участвовавших в подавле
нии Польского восстания 
1830—1831 гг. Таким обра
зом, кавалерами ордена с оди
наковым названием стали 
и представители повстанцев, 
и военнослужащие сражав
шейся с ними царской армии. 

В соответствии с рангом на
граждаемых «николаевский» 
вариант ордена был разделен 
на пять степеней. На обрат
ной стороне креста вместо 
прежней даты учреждения 
был поставлен 1831 г. 

1-й степенью (ее знаками 
были Большой золотой плече
вой крест с эмалью, увенчан
ный военной арматурой и боль
шой золотой короной, а также 
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звезда) награждались главно

командующий — генерал-

фельдмаршал И, Ф. Паскевич 

и корпусные командиры. 2-й 

степенью (командорский зо

лотой шейный крест с эмалью 

и короной) награждались дру

гие генералы. 3-й степенью 

(рыцарский крест, подобный 

знаку 2-й степени, но без ко

роны, носившийся на груди) на

граждались штаб-офицеры; 4-й 

(золотой крест без эмали) — 

обер-офицеры. Для н и ж н и х 

чинов был учрежден знак 5-й 

степени (серебряный крест), 

внешний вид которого был 

приведен в соответствие со 

Знаком отличия Военного ор

дена. В 1834—1837 гг. право 

награждения было распрост

ранено на всех генералов, офи

церов и нестроевых нижних 

чинов, кто в боевых действиях 

не участвовал, но находился 

в действующей армии. Всего бы

ло роздано 14 Больших крестов, 

188 командорских, 1105 ры

царских, 5219 золотых и око

ло 100 тыс. серебряных, после 

чего н а г р а ж д е н и е о р д е н о м 

«Виртути милитари» в Р о с и й -

ской империи прекратилось. 

Указом от 3 января 1832 г. 

было установлено, что знак ор

дена 1-й степени носится 

на шее н и ж е всех орденов, 

а звезда — н и ж е имеющихся 

орденских звезд, в один ряд 

с ними. Н и з к и й статус «Вир-

тути милитари» среди прочих 

российских орденов подчер-

Неизвестный художник. 
Портрет генерал-фельдмаршала И. И. Дибича, 

полного кавалера ордена Святого Георгия 

141 

кивался еще и такой деталью: 

в случае потери или неумыш

ленной порчи знака ордена, его 

замена производилась без вся

кой платы, в связи с чем запре

щалось заменять утраченные 

знаки оловянными копиями. . 

Многочисленные войны ни

колаевского времени дали за

метное увеличение числа кава

леров ордена Святого Георгия 

всех четырех степеней. Больше 

всего их приходится на войны 

1826-1829 гг. с Персией и Тур-

цией — 158. Два фельдмарша

ла — И. И. Дибич и И. Ф. Пас-

кевич — были удостоены двух 

высших степеней награды и ста

ли полными георгиевскими 

кавалерами — как оказалось, 

последними в истории ордена. 

На с т р . 1 4 0 : 
М. И. Теребенев. 

Портрет офицера 
43-го флотского экипажа, 

кавалера ордена Святого Георгия 

Солдатских крестов Знака 

В период правления Нико

лая I выпущено 35 видов меда

лей. Среди них были как уч-

отличия Военного ордена 

за 1826—1855 гг. было розда

но 57 706. 
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Золотая медаль «За усердие» 

(аверс) 

режденные ранее, так и посвя

щенные событиям уже нико

лаевского царствования. К пер

вой группе относятся много

численные медали за разного 

рода гражданские заслуги, пред

назначавшиеся купцам, ремес
ленникам, крестьянам, пред
ставителям нерусских народов 
империи: «За верность и усер
дие», «За отличие», «За полез
ное», «За спасение погибав
ших», «За спасение человечест
ва», «За усердие», «За усердную 
службу», «За храбрость» и др. 

Медали эти изготавливались 
из золота и серебра и были двух 
типов: шейные — диаметром 
50 мм и нагрудные — 28 мм. Их 
носили на орденских лентах, 
причем значимость награды оп
ределялась старшинством орде
на, на ленте которого она носи
лась. Иногда выдавались медали 
не для ношения — без ушек. 

Семейство медалей за граж
данские заслуги пополнилось 
рядом новых, названия кото
рых ясно указывают на при
оритеты империи: «За спасение 
утопавших» (1827), «За успе
хи в учении и добронравие» 
(1829), «За отличие в мореход
стве» (1830), «За веру и вер
ность» (1833), «За успехи в об
разовании юношества» (1834), 
«За бескорыстие и усердие» 
(1834), «За достоинство» (1835). 

Особыми медалями были 
отмечены следующие события: 
путешествие императора по 
Кавказу в 1837 г., борьба с чу
мой в Одессе в 1838 г., восста
новление Зимнего дворца по
сле пожара в 1838 г., 25-лет
ний юбилей шефства Николая I 
над прусским кирасирским 
полком в 1842 г., завершение 
строительства Большого Крем
левского дворца в 1849 г., служ
ба в Собственном его величе
ства конвое (1850). Последняя 
награда оказалась завершаю-

Н а с т р . 1 4 3 : 
Неизвестный художник. 

Портрет купца В. А. Пивоварова, 
учредителя богадельни и детского 

приюта в г. Углич. 
Купец награжден двумя медалями 
«За усердие» и орденом Святого 

Станислава 4-й степени 
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Золотая медаль «За усердие» 

(реверс) 





Серебряная медаль «За усердие» 
(аверс и реверс) 



РАЗУМЕЙТЕ Я З Ы Ц Ы И П О К О Р Я Й Т Е С Я 

Военнослужащих продол

жали награждать Знаком отли

чия ордена Святой Анны, ко

их в царствование Николая I 

было выдано не менее 300 тыс. 

С 1854 г. золотыми и серебря

ными медалями «За усердие» 

стали награждать унтер-офи

церов военного и морского ве

домств, повторно поступивших 

на службу или отказавшихся 

от отставки. 

Военнослужащим предназ

начались в первую очередь ме

дали за военные кампании и от

дельные сражения. Первой 

(по времени учреждения) в 

этой группе считается медаль 

«За Персидскую войну». 

Русско-персидская война 

1826—1828 гг. была уже вто

рой в XIX в. Первая заверши

лась в 1813 г. Гюлистянским 

миром, выгодным для России. 
Более 12 лет персидский шах 
мечтал о возврате богатых зе
мель, лежавших к северу от его 
границ, и готовился к войне. 
И в 1826 г. он решил, что на
конец подходящий момент 

щей в череде николаевских 

медалей, так как образцы бы

ли утверждены и изготовлены 

уже после смерти императора. 

Поражение персов 
под Елизаветполем 
13 сентября 1826 г. 

Медаль «За Персидскую пойну» 

(реверс) 
Медаль «За Персидскую войну» 

(аверс) 
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Генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич — 
полный кавалер ордена Святого Георгия 

джане). Именно здесь 13 сентя
бря 1826 г. произошло реша
ющее сражение, в котором 
персидская армия была разби
та и отброшена за реку Араке. 
К концу кампании от персов 
были очищены все земли до са
мой границы. В 1827 г. воен
ные действия были перенесе
ны на территорию самой Пер
сии (Ирана). Русские войска 
взяли крепости Эчмиадзин, Аб-
бас-Абад, Сардар-Абад и оса
дили столицу Восточной Арме
нии — Эривань, которая капи
тулировала 1 октября 1827 г. 
Спустя несколько дней был за
нят г. Тавриз и открыта дорога 
на Тегеран. 

В ночь с 9 на 10 февраля 
1828 г. в маленькой деревушке 
Туркманчай был подписан 
мирный договор, составлен
ный известным писателем и ди
пломатом А. С. Грибоедовым. 
К России отошли «в совер
шенную собственность ханст
во Эриваньское по сю и по ту 
сторону Аракса и ханство На-
хичеванское». Этим самым 
ликвидировались претензии 
Ирана на Грузию, Армению, 
Северный Азербайджан и Да
гестан. Россия получила ис
ключительное право держать 
на Каспии военный флот, а тор
говые суда обеих стран могли 
свободно пользоваться морем. 
Кроме того, Персия обязыва

лась заплатить России 20 млн 
рублей серебром на покрытие 
военных издержек. 

Для всех участников воен-
ных действий против Персии 
15 марта 1828 г. была учреж
дена серебряная медаль диа
метром 26 мм, носившаяся 

наступил. Летом 1826 г. 60-ты

сячная персидская армия, во-

оружейная и обученная англи

чанами, вторглась в пределы 

русских границ в районе Ка

рабаха, намереваясь захватить 

Тифлис и вытеснить русских 

из Грузии и Армении. Намест

ник Кавказа А. П. Ермолов мог 

противопоставить армии шаха 

всего 10 тыс. солдат Отдельно

го Кавказского корпуса, разбро

санных вдоль границы и по гар

низонам. 

Но на пути персов встал 

маленький гарнизон крепости 

Шуша, на целых полтора ме

сяца приковавший к себе глав

ную армию шаха под коман

дованием наследного принца 

Аббас-Мирзы. За это время 

русские войска успели сосре

доточиться, с подкреплением 

прибыл на Кавказ И. Ф. Паске-

вич на смену Ермолову. Так 

и не сумев взять Шушу, Аббас-

Мирза двинулся на Елизавет-

поль (ныне г. Гянджа в Азербай-
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на соединенной ленте орденов 

Святого Георгия и Святого Вла

димира. На ее лицевой сторо

не, внутри венка из лавровых 

ветвей, помещены даты «1826, 

1827,1828»; над ними — луче

зарное «всевидящее око». 

На обороте идет надпись в три 

строки: «ЗА ПЕРСИДСКУЮ 

ВОЙНУ». На Санкт-Петер

бургском монетном дворе бы

ло отчеканено около 30 тыс. 

таких медалей. 

По случаю заключения мира 

персидский шах Фатх-Али по

жаловал И. Ф. Паскевичу ор

ден Льва и Солнца 1-й степе

ни с алмазами на бриллианто

вой цепи, ценой в пятьдесят 

тысяч рублей, с тем, чтобы 

этот орден переходил в фами

лии Паскевича по наследству. 

Кавалером 1-й степени стал 

и А. С. Грибоедов, назначенный 

к тому времени «полномоч

ным министром-резидентом» 

(посланником) в Персию. 

Орден Льва и Солнца был 

учрежден в 1808 г. по образцу 

французского ордена Почет

ного легиона. Он предназна

чался для награждения под

данных шаха за выдающиеся 

заслуги на военном и граждан

ском поприще, а также для 

вручения иностранцам. 

Орден имел пять степеней, 

знаки которых различались 

количеством длинных лучей — 

от восьми до пяти. В централь

ном медальоне орденских зна

ков и звезд изображался госу

дарственный символ Персии — 

лев на фоне восходящего солн

ца: лежащий — на знаках для 

иностранцев, стоящий с саб-

Знак ордена Льва и Солнца 
2-й степени 
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леи в лапе — для персидских 
подданных. 

По мере расширения рус
ско-персидских контактов в те
чение XIX в. ордена Льва и Солн
ца стали сравнительно легко 
доступны русским чиновникам, 
военным, купцам. Их можно 
было получить, купив патент 
у персидского консула. 

Едва успела закончиться 
война с Персией, как началась 

новая — с Турцией. В 1827 г. 
правительства Англии, Франции 
и России выступили против 
зверств турецкой армии в Гре
ции, восставшей против ос
манского ига. К берегам Гре
ции была послана союзная эс
кадра, которая 8(20) октября 
1827 г. разгромила турецкий 
флот в Наваринской бухте. 
В сражении отличился линей
ный корабль «Азов» под ко
мандованием М. П. Лазарева. 

Служивший на нем лейтенант 
П. С. Нахимов был награжден 
орденом Святого Георгия 4-й 
степени и произведен в следую
щий чин, здесь же отличились 
будущие адмиралы В. А. Кор
нилов и В. Н. Истомин. Всех 
матросов «Азова» наградили 

И. К. Айвазовский. 
Морское сражение при Наварине 

2 октября 1827 года. 
1846 г. Фрагмент 
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Медаль 
«За Турецкую войну 

1828—1829 гг.» 
(аверс) 

знаками отличия Военного ор
дена. 12-му линейному флот
скому экипажу, к которому 
они принадлежали, был пожа-

Пленение Гагки-Паши 
в сражении при Миллидюзе 

20 июля 1829 г. 

лован кормовой Георгиевский 
флаг, поднятый на «Азове». 

Однако вскоре после Нава-
ринской победы между союз
никами возникли разногласия, 
которыми поспешил восполь
зоваться султан. Он отказался 
исполнять все ранее подпи
санные договоры с Россией. 

В 1828 г. началась очеред
ная русско-турецкая война. 
Русские войска быстро пере
шли Дунай, но затем их глав
ные силы были надолго скова
ны осадой крепостей Варны, 
Шумлы и Силистрии. Варну 
удалось взять, но кампания 
первого года войны заверши
лась без особых успехов. В на
чале 1829 г. армию возглавил 
энергичный И. И. Дибич. Он 
взял Силистрию, блокировал 
Шумлу и двинул главные силы 
через Балканы на Константи
нополь. Когда русские дошли 
до Адрианополя (ныне Эдир-
не), султан запросил мира. 

Медаль 
«За турецкую войну 

1828-1829 гг.» 
(реверс) 

На Кавказе И. Ф. Паскевич 

взял турецкие крепости Каре 

и Эрзерум. В сентябре 1829 г. 

был подписан Адрианополь-

ский мирный договор. Россия 

приобрела довольно скром

ные территории на Кавказе 

и побережье Черного моря. 

Зато Греция стала независимой. 
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Автономию получили Молда

вия и Валахия, укрепила свою 

самостоятельность Сербия. 

1 октября 1829 г. была уч

реждена медаль для награжде

ния генералов, офицеров, ниж

них чинов (включая нестрое

вых), принимавших участие 

в боевых действиях против ту

рецких войск в 1828—1829 гг. 

Медалью награждались также 

моряки — участники Нава-

ринского сражения. Медаль 

изготавливалась из серебра, 

имела диаметр 26 мм и носи

лась на груди на Георгиевской 

ленте. На ее лицевой стороне 

изображен православный ше

стиконечный крест в лучезар

ном сиянии, попирающий по

лумесяц. По сторонам креста 

указаны даты: слева — «1828», 

справа — «1829». На обороте 

в лавровом венке идет трех

строчная надпись: «ЗА ТУ-
РЕЦКУЮ ВОЙНУ». Всего 

было отчеканено около 100 

тыс. медалей. 

Не успели получить свои 

награды участники русско-ту-

В. Коссак. 
Генерал Совиньский 
на укреплениях Воли 

25 августа 1831 г. 
(Штурм Варшавы) 
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рецкой воины, как восстание 

в Варшаве в ноябре 1830 г. по

родило самый крупный рос

сийско-польский военный кон

фликт со времени третьего 

раздела Речи Посполитой. Ко

ролевство Польское в составе 

Российской империи имело 

свою небольшую, но прекрас

но обученную армию, числен

ность которой выросла благо

даря притоку добровольцев. 

Понадобился почти год на

пряженной кровопролитной 

борьбы, чтобы сломить ее со

противление. 

В русском обществе неод

нозначное отношение к войне 

сменилось антипольскими на

строениями — после того, как 

вожди восстания объявили о на

мерении восстановить государ

ство в границах 1772 г. «Ска

жите: скоро ль нам Варшава 

предпишет гордый свой за

кон?» — вопрошал А. С. Пуш

кин в стихотворении «Бородин

ская годовщина» и прославлял 

графа И. Ф. Паскевича — по

корителя польской столицы. 

Первое наступление на Вар

шаву в феврале 1831 г. не при

вело к взятию города. Располо

жившиеся на зимних кварти

рах русские войска подверг

лись нападению поляков, су-

Медаль 
«За взятие приступом Варшавы 

25 и 26 авг. 1831» 
{аверс и реверс) 
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Турецкая медаль для русского 
десанта на Босфоре 

(аверс) 

мевших нанести им ряд част
ных поражений. К тому же 
силы русской армии ослабляла 
эпидемия холеры, от которой 
скончался и главнокомандую-

щий — фельдмаршал И. И. Ди
бич. Войска возглавил И. Ф. Па
скевич. В августе русская ар
мия снова стояла у стен Вар
шавы. Город был защищен 
тремя линиями укреплений. 
Самым сильным укреплением 
первой линии был редут Воля, 
гарнизон которого возглавлял 
престарелый генерал Совинь-
ский, потерявший ногу под Бо
родином. Ранним утром 25 ав
густа начался штурм. Поляки 
отчаянно сопротивлялись, и рус
ские несли большие потери. 
Наконец Воля была взята, Со-
виньский пал под штыками 
гренадеров. Контратаки поля
ков были отражены. Всю ночь 
артиллерия громила позиции 
защитников Варшавы. На сле
дующий день — 26 августа — 
в годовщину Бородина — были 
взяты две оставшиеся линии 
обороны. «Варшава у ног ва
шего величества»,— рапорто-

Турецкая медаль для русского 
десанта на Босфоре 

(реверс) 

вал Николаю I Паскевич. Спу
стя месяц вся Польша была ус
мирена. И. Ф. Паскевич полу
чил титул светлейшего князя 
Варшавского. Все участники 
Польской кампании, как уже 
упоминалось, были награждены 
знаками ордена «Виртути мили
тари». Кроме того, именным 
указом императора от 31 де
кабря 1831 г. была учреждена 
серебряная медаль «За взятие 

Мелаль для турецких войск 
на Босфоре 

(аверс и реверс) 
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На стр. 152 : 
Рядовой лейб-гвардии 

Семеновского полка И. Галченко, 
награжденный солдатским крестом 

ордена «Виртути милитари» 
и медалью «За взятие приступом 

Варшавы 25 и 26 авг. 1831» 
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В. Тимм. 
Имам Шамиль 

приступом Варшавы». Меда

лью награждали генералов, офи

церов, солдат, медицинских 

чиновников и священников, 

принимавших участие в боях 

под Варшавой 25—26 августа. 

Встречаются медали двух раз

меров — 26 и 32 мм. На лице

вой стороне — герб Россий

ской империи, в центре кото

рого под королевской коро

ной — порфира с изображе

нием польского одноглавого 

орла. Сверху надпись: «ПОЛЬ
ЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА». На 

обороте в лавровом венке под 

лучезарным шестиконечным 

крестом надпись: «ЗА ВЗЯТИЕ 
ПРИСТУПОМ ВАРШАВЫ 
25 И 26 АВГ. 1831». Носили 

медаль на сине-черной ленте 

ордена «Виртути милитари». 

В 1832 г. русское прави

тельство оказало помощь ту

рецкому султану в его борьбе 

со своим вассалом, правите

лем Египта. Мятежный паша 

едва не взял Константинополь. 

Лишь высадка русского десан

та на берегах Босфора остано

вила его войска. В 1833 г. меж

ду Россией и Турцией был 

подписан договор, согласно 

которому последняя должна 

была закрыть проливы Босфор 

и Дарданеллы для военных ко

раблей всех нечерноморских 

держав. Таким образом, Рос

сии удалось добиться наибо

лее благоприятного режима 

пропуска через черноморские 

проливы. В память событий 

1832—1833 гг. была учрежде

на 10 мая 1833 г. медаль для 

офицеров и солдат турецкой 

армии, находившихся в одном 

лагере с русским десантным 

отрядом на Босфоре. Золотыми 

медалями награждали гене-

Н а с т р . 1 5 5 : 
Штурм Елисуйских завалов 

21 июня 1844 г. 
(Эпизод Кавказской войны) 
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ралов и офицеров, серебря
ными — простых солдат. Было 
изготовлено на Санкт-Петер
бургском монетном дворе и вы
слано награжденным 68 золо
тых (из них 8 украшенных 
бриллиантами) и 2265 сереб
ряных медалей. На лицевой 
стороне этих медалей был изо
бражен вензель Николая I, на 
оборотной дата «1833» в окру
жении лавровых ветвей. Но
сить медаль следовало на лен
те ордена Святого Александра 
Невского. 

Султан, со своей стороны, 
учредил для русских солдат 
и офицеров в июле 1833 г. соб
ственную медаль. Она имела 
диаметр 30 мм, изображение, 
на лицевой стороне тугры сул
тана Махмуда II, заключенной 
в 16-лучевую звезду в обрамле
нии лавровых ветвей. Внизу 
дата по мусульманскому ка
лендарю — «1249». На оборо
те — полумесяц и восьмико
нечная звезда, также в обрам
лении лавровых ветвей, и дата 

по юлианскому календарю — 
«1833». Медаль изготавливалась 
без ушка, и для ношения на ней 
нужно было пробивать отвер
стие. Носить медаль полагалось 
на красной ленте. Было выдано 
золотых медалей с бриллианта
ми — 10, золотых — 250, сере
бряных — 10210. 

От первого и до последнего 
дня царствование Николая I 
сопровождалось военными дей
ствиями против горцев Север
ного Кавказа, получившими 
название Кавказской войны 
(1817—1864). Эта война стала 
результатом сложного ком
плекса противоречий, вызван
ных как столкновением не
схожих культур, традиций 
и законов, так и обществен
ным неравенством среди самих 
горцев, и усиленных неспра
ведливостью отдельных лиц, 
обладавших властью. С сере
дины 20-х гг. XIX ст. борьба 
против русского владычества 
на Кавказе получила свое ре-
лигиозно-идеологическое обос-
нование — мюридизм. Мюри
дом — «ищущим путь к спасе
нию» — называют мусульма
нина, посвятившего себя ду
ховному совершенствованию 
во имя сближения с Аллахом. 
Кроме строгого соблюдения 
всех положенных по ислам
скому учению правил, одним 
из главных путей духовного 
совершенствования считалось 
участие в священной войне 
против «неверных». Идея та
кой войны — «газавата» — 
стала одним из основных по
литических лозунгов мюридов. 
Под лозунгом мюридизма ста-

Медаль 
«За взятие штурмом Ахульго» 

(реверс) 

ла разворачиваться не только 
борьба против русского на
ступления, но и борьба свобод
ных горцев против собствен
ных правителей. С 1834 г. 
во главе этого движения стал 
аварец Шамиль — третий имам 
Чечни и Дагестана. 

Горцы вели партизанскую 
войну, и борьба с ними была 
изнурительной. Русские войска 
совершали карательные экс
педиции — с виду успешные, 
но совершенно бесполезные: 
горцы рассеивалась, однако за
тем снова собирались для борь
бы. В июне 1839 г. Чеченский 
отряд под командованием ге
нерал-лейтенанта П. X. Граббе 
осадил Шамиля, имевшего 
5 тыс. мюридов, в его резиден
ции — ауле Ахульго в Север
ном Дагестане. Расположен
ный на крутых скалистых уте
сах, омываемых с трех сторон 
горной речкой Андийское Кой-
су, Ахульго представлял собой 
настоящую крепость. Четыре 
штурма: 29 июня, 4 и 16 июля, 
17 августа окончились неуда-
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«За взятие штурмом Ахульго» 

(аверс) 
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чей. Осаждающие понесли 
большие потери. Лишь после 
того как все строения Ахульго 
были разрушены продолжи
тельной бомбардировкой, пя
тый штурм — 22 августа — 
увенчался взятием этой гор
ной твердыни. Русские поте
ряли в боях более 3 тыс. чел., 
горцы — около 2 тыс. Однако 
сам Шамиль с семьей и не
сколькими мюридами сумел 
ускользнуть и еще целых 20 лет 
продолжал борьбу. 

Взятие Ахульго было отме
чено как большая победа вы
пуском специальной серебря
ной медали, диаметром 26 мм. 
Она была учреждена 5 сентяб
ря 1839 г. и предназначалась 
для награждения всех генера
лов, офицеров, строевых и не
строевых нижних чинов войск 
и милиции, медиков и свя
щенников, принимавших уча
стие в сражениях во время 
осады и взятия Ахульго с 12 
июня по 23 августа 1839 г. 

На лицевой стороне медали 
изображен вензель Николая I 
под короной, на оборотной 
идет надпись в четыре строки: 
«ЗА ВЗЯТИЕ ШТУРМОМ 
АХУЛЬГО 22 АВ. 1839 Г.». Но
сить медаль следовало на Геор
гиевской ленте. В апреле— 
июне 1840 г. на Санкт-Петер
бургском монетном дворе было 
отчеканено 12 595 таких ме
далей. В сентябре медали с лен
тами были отправлены из Во
енного министерства на Кавказ 
для вручения награжденным. 

Рядовой Нижегородского 
драгунского полка 

со Знаком отличия Военного 
ордена и медалями за Кавказскую 

войну. 1856 г. 
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Революции, охватившие 

в 1848 г. большую часть Евро

пы, вызвали у Николая I резко 

отрицательную реакцию. От

ношение к ним он выразил 

в собственноручно написан

ном манифесте от 14 марта 

1848 г.: «После благословений 

долголетнего мира запад Ев

ропы внезапно взволнован ныне 

смутами, грозящими ниспро

вержением законных властей 

и всякого общественного уст

ройства... Теперь, не зная бо

лее пределов, дерзость угро

жает в безумии своем и нашей 

Богом нам вверенной России. 

Но да не будет так!» Россий

ский самодержец немедленно 

откликнулся на призывы своего 

«младшего брата» — 18-летне

го австрийского императора 

Франца Иосифа I — оказать по

мощь в борьбе с восставшими 

венграми. В июне 1849 г. сто

тысячная русская армия через 

карпатские перевалы устреми

лась на венгерские равнины. 

В русском войске практи

чески не задавались вопро

сом, куда и зачем идут воевать. 

На поход смотрели как на во

енную прогулку. При перехо

де границы, рассказывал уча

стник похода, «шампанское 

лилось, все были веселы». К вен

грам враждебных чувств ни

кто не испытывал, а «ближай

шее знакомство с ними выка

зывало в них вообще доброту 

и кротость...» 

За всю трехмесячную кам

панию 1849 г. не случилось 

ни одного крупного сражения. 

Венгерские полководцы не ре

шались вступать в бой с глав

ными русскими силами, и их 

отряды каждый раз ускольза

ли от серьезных столкновений. 

Главным врагом русских войск 

в этом походе оказался не про

тивник, на долю которого при

ходилась всего одна двенадца

тая потерь армии, а холера, 

валившая людей десятками 

и сотнями. 

Уступая превосходству рус

ско-австрийских сил, венгер

ский главнокомандующий Ар

тур Гергей изъявил готовность 

сложить оружие. Церемония 

капитуляции состоялась 1 ав

густа 1849 г. вблизи Вилагоша. 

«Невозможно было,— писал 

очевидец,— равнодушно смо

треть на этих воинов, кото

рые с немым отчаянием на ли

цах слагали свое оружие и ло

бызали знамена полков своих, 

навсегда прощаясь с ними; гу

сары в то же время сносили 

свои сабли и пистолеты, и про

чее вооружение на указанное 

место, рыдая, обнимали сво

их коней и затем безмолвно 

передавали их нашим кавале

ристам». Австрийцы веро

ломно поступили с венграми, 

расстреляв 13 генералов рево

люционной армии. У русских, 

напротив, установились с не-

И. Фрейсауф. 
Капитуляция венгров у Вилагоша. 

1849 г. 
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Знак отличия беспорочной службы за 15 лет 

давними противниками са

мые дружеские отношения. 

«Причины этому были разно

образны: отчасти великоду

шие, сожаление к побежденно

му, но выказывавшему нам 

расположение неприятелю, 

которого общественное мне-

ниe как бы хотело вознагра-

дить за наше вмешательство, 

в несправедливости и вреде 

которого многие были убеж

дены — молчаливый протест 

против того, что сами ис-

полнили..»,— вспоминал уча-

стник воины. 

В память Венгерской войны 

Николай I велел в январе 1850 г. 

отчеканить медаль для награж

дения всех ее участников, вклю

чая чиновников, священников 

и нестроевых чинов. На лице

вой стороне этой серебряной 

медали диаметром 29 мм изо-

бражен двуглавый орел под лу

чезарным «всевидящим оком». 

Вокруг надпись: «С НАМИ 
БОГ, РАЗУМЕЙТЕ ЯЗЫЦЫ 
И ПОКОРЯЙТЕСЯ». На обо

роте только надпись: «ЗА УС 
М Й Р Е Н И Е ВЕНГРИИ И 
ТРАНСИЛЬВАНИИ 1849». 
Лента к медали соединенная — 

орденов Святого Андрея Пер

возванного и Святого Влади

мира. Отчеканено 213 593 ме-

дали, роздано — 212330 штук. 

Под пряжку военного подкла-
дывалась Георгиевская лента, 
гражданского чиновника — 
Владимирская. Минимальный 
срок выслуги для получения 
этой награды составлял 15 лет, 
и далее выслуга отмечалась че
рез каждые 5 лет. Ее назначала 
специальная Кавалерская ду
ма. О перемене знака по про
шествии 5 лет следовало пода
вать прошение. Никакие убав
ки срока выслуги, как при на
граждении орденами, не до
пускались. Зато препятствий 
к получению знака было до
статочно: просрочка отпуска, 
слишком частые отпуска, раз
ного рода взыскания и т. п. 
С 1858 г. Знак отличия беспо
рочной службы стал даваться 
гражданским лицам за выслу
гу 40 лет и более, военным — 
30 и более. 
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22 августа 1827 г. был уч-

режден Знак отличия беспо

рочной службы. Он представ-

лял собой квадратную прорез

ную пряжку из позолоченного 

серебра с изображением дубо

вого венка, в середине которо-

го римскими цифрами обо

значалось число лет, прослу

женных в классных чинах. 

В 1828 г. был учрежден жен
ский Мариинский знак отли
чия беспорочной службы — 
для дам, служивших в благо
творительных учреждениях Ве
домства императрицы Марии 
Федоровны. За выслугу 25 лет 
и более выдавался для ноше
ния на г р у д и на Владимирской 
ленте голубой мальтийский 
крест, украшенный на концах 

золотым вензелем «М» под ко

роной; в центре креста в ве

ночке помещались римские 

цифры «XXV». За 15 лет служ

бы выдавался медальон с циф

рами «XV» в веночке. Его но

сили на плече. 

сколько изменен порядок вы-
дачи Золотого оружия и упо-
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рядочен его внешний вид. 
До 1844 г. наградное оружие 
выдавалось Кабинетом импе
ратора. В связи с возросшим 
числом награждаемых, ору
жие, не украшенное драгоцен
ными камнями, после 1844 г. 
стало вручаться Капитулом 
орденов, но оружие с брилли
антами выдавалось по-преж
нему из Кабинета. С 1849 г. 
Золотое оружие было прика
зано изготовлять только по об
разцам, состоявшим на воору
жении. Лицам, награжденным 
оружием старых образцов, 
разрешалось носить его толь
ко вне строя. 

Общее количество награж
дений Золотым оружием в ни
колаевское время — 1197. В том 
числе за войны с Персией и Тур
цией в 1826—1829 гг.— 349, 
подавление восстания в Поль
ше в 1830—1831 гг.— 341, 
Венгерский поход 1849 г.— 121, 
за боевые действия на Кавказе 
в 1831—1854 гг.—229. 

Широко распространенным 
видом награды для офицеров 
было внеочередное производст
во «за отличие» в следующий 
чин, а иногда даже повышение 
на несколько чинов. Напри
мер, артиллерийский прапор
щик А. Щеголев, чья батарея 
в течение шести часов 10 апре
ля 1854 г. вела неравный бой 
с англо-французской эскадрой, 
бомбардировавшей Одессу, был 
произведен Николаем I сразу 
в штабс-капитаны. 

Имели место и курьезные 
случаи. Один из них произо
шел в 1845 г. в ходе экспеди
ции, предпринятой наместни-

161 

Мариинский знак отличия для женщин за 25 лет выслуги 

Мариинский знак отличия для женщин за 20 лет выслуги 
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ком Кавказа М. С. Воронцовым 
против главной базы снабже
ния войск Шамиля — аула 
Дарго. Некто Тихонов, за лень 
и шалости исключенный из 
Полтавского кадетского кор
пуса, был отправлен на Кавказ 
в Куринский полк юнкером. 
При отступление русского от
ряда из Дарго 8 июля он был 
ранен пулей в бедро. Его поло
жили на носилки и понесли 
на перевязочный пункт. По до
роге встретился главнокоман
дующий князь М. С. Воронцов, 
следивший за ходом боя в арь
ергарде. «Кого несете, брат
цы?» — спросил он солдат-ку-
ринцев. «Юнкера Тихонова, 
ваше сиятельство»,— ответили 
те. «Поздравляю его прапор
щиком»,— громко объявил 
Воронцов и приказал дежур
ному адъютанту записать среди 
прочих и эту фамилию. Тихо

нова пронесли на сотню шагов 
дальше, и солдаты останови
лись отдохнуть. Тем временем 
Воронцов со свитой проезжа
ет вперед и снова останавлива
ется в ожидании арьергарда. 
Мимо него опять проносят 
Тихонова. «Кого несете, брат
цы?» — спрашивает главноко
мандующий. «Раненого пра
порщика Тихонова, ваше сия
тельство!» — рапортуют солда
ты. «Поздравляю его подпору
чиком»,— объявил князь. Сол
даты понесли раненого вперед 
и опять остановились. Ворон
цов обогнал их еще раз и по
интересовался: «Кого несете, 
куринцы?» — «Подпоручика 
Тихонова!» — весело отвечали 
ему солдаты. «Поздравляю его 
поручиком!» — прокричал им 
князь, приказав дежурному 
адъютанту записывать фами
лии проносимых мимо ране

ных офицеров, которых тут 

же, используя предоставлен

ные главнокомандующему пра

ва, награждал для поощрения 

чинами. 

Спустя четверть часа М.С. Во

ронцов снова встретил носил

ки с Тихоновым. Сцена повто

рилась, и бывший юнкер окон

чательно расстался с князем 

уже штабс-капитаном. В тот 

же вечер в приказе по Кавказ

скому корпусу было объявлено 

о вновь произведенных, среди 

которых оказался и штабс-ка

питан Тихонов. Когда впослед

ствии Воронцову было доло

жено о происшедшем недора

зумении, он категорически за

явил: «От своих слов я никогда 

И. К. Айвазовский. 
Бриг «Меркурий» ведет бой 

с двумя турецкими кораблями. 
1892 г. 
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Юбилейный 
Георгиевский штандарт 

Изюмского гусарского полка 

не отказываюсь!» Таким обра

зом, это необычное производ

ство было оставлено в силе. 

Десятки воинских частей 

за отличия в войнах николаев

ского царствования удостоились 

награждения Георгиевскими 

знаменами и штандартами. Сре

ди почетных надписей на зна

менах встречались следую

щие: «За оборону Шуши в 
1826 году»; «За оборону кре
пости Баязета 20~го и 21-го 
июня 1829 года»; «За пере
праву через Дунай 17-го мая 
1828 года»; «За отличие при 
осаде и взятии Браилова 

и Силистрии в 1828 и 1829 
году»; «За взятие приступом 
Варшавы 25 и 26 августа 
1831 года»; «За отличие при 
взятии штурмом Ахульго 
22 августа 1839 года» и т. д. 

На флоте первым кораблем, 
заслужившим право нести Ге
оргиевский кормовой флаг, 
был линейный корабль «Азов», 
отличившийся в Наваринском 
сражении 1827 г. Вторым стал 
18-пушечный бриг «Мерку
рий», который выдержал 14 мая 
1829 г. неравный бой с двумя 
турецкими линейными кораб
лями, имевшими десятикрат

ное превосходство в артилле
рии, и заставил их отступить. 
(Подвиг этого брига был уве
ковечен еще одним способом: 
в дальнейшем в составе Чер
номорского флота империи 
всегда находился корабль, 
именовавшийся «Меркурий» 
или «Память Меркурия».) 
В 1837 г. на флоте был офици
ально принят единый тип Ге
оргиевских знаменных флагов. 

Новое отличие для знамен 

было установлено в 1838 г. Для 

полков, непрерывно существо

вавших 100 и более лет, вводи

лись особые «юбилейные орден-
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ские ленты»: Андреевские (го
лубые) — для гвардии и Алек
сандровские (красные) — для 
армии и гарнизонных частей. 

Двухаршинная (142 см) 
лента сгибалась вдвое под уг
лом 10 градусов, а в месте пе
региба крепился бант из такой 
же ленты. Края ленты обшива
лись кантом по цвету металли
ческого прибора, присвоенного 
полку (золотого или серебря
ного). На лицевой стороне 
верхней части вышивалось пер
воначальное название части, 
на внутренней — современное 
название. Вторая сторона не-
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сла на себе год и надпись об 
отличии, если подобная над
пись имелась на полотнище. 
К свободным краям ленты 
пришивалась бахрома. У ниж
него края верхней стороны кре
пились кованые вензеля мо
нархов — основателей части. 
У края второй находилось ко
ваное изображение двуглавого 
орла. Перед надписью об от
личии, у места перегиба ленты, 
помещался кованый вензель 
монарха, пожаловавшего от
личие. На банте вышивался год 
пожалования юбилейной лен
ты. В особо торжественных 
случаях лента привязывалась 
к трубке навершия серебря
ным шнуром. 

25 июня 1842 г. состоялось 
пожалование первых юбилей
ных знамен — Эриванскому 
карабинерному и Кременчуг
скому пехотному полкам, ста
рейшим в армии. Полотнище 
знамени отличалось от обычных 
нашитой под орлом в цент
ральном круге голубой Андре
евской лентой с вышитыми 
на ней датами основания пол
ка и юбилея. 

За оказанные подвиги пол
кам продолжали выдавать се
ребряные и Георгиевские тру
бы с гравировкой, объясняю
щей причину награждения. По
следние в 1826—1855 гг. выда
вались 33 раза. 

Знаками «За отличие» на го
ловные уборы в период с 1828 
по 1852 гг. награждены были 
28 полков. Кроме того, в 1832 г. 
появились знаки с надписью 
«За Варшаву 25 и 26 августа 

1831 года»; их получили 14 пе
хотных, карабинерных и егер
ских полков, 3 кавалерийские, 
а также 1-я — 3-я гренадер
ские артиллерийские бригады, 
3-я — 6-я и 9-я артиллерий
ские бригады, 4-я, 6-я, 12-я 
и 15-я батареи конной артил
лерии. 

Своеобразной формой кол
лективного поощрения стало 
назначение в полки «вечных» 
шефов из числа прославленных 
полководцев. Так, с 1826 г. Ма
лороссийский гренадерский 
полк получил имя фельдмар-
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Юбилейная Александровская 
лента Кинбурнского драгунского 

полка 

Юбилейная Андреевская лента 
гвардейского 

Морского экипажа 
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шала П. А. Румянцева-Задунай
ского, а Фанагорийский грена
дерский — генералиссимуса 
князя А. В. Суворова. Эта тра
диция прижилась и поддержи
валась в дальнейшем. 

Серьезным испытанием 
для николаевской России ста
ла Восточная, или Крымская, 
война (1853—1856). Внешне
политические амбиции россий
ского самодержавия столкну
ли его с коалицией европей
ских держав в составе Англии, 
Франции, Турции и Сардинии. 
России пришлось туго: военные 
действия одновременно шли 

И. К. Айвазовский. 
Синопский бой 

18 ноября 1853 года. 
1853 г. 

в Крыму и на Кавказе, у бере

гов Финляндии и на далекой 

Камчатке, причем инициативу 

захватил противник. 

Тем не менее русские вое

начальники сумели одержать 

ряд побед, а солдаты и матросы 

массово проявляли свое обыч

ное мужество. Герои первых по

бед Восточной войны были 

щедро награждены Николаем I. 

Вице-адмирал П. С. Нахимов, 

разгромивший 18 ноября 

1853 г. при Синопе турецкую 

эскадру, получил орден Святого 

Георгия 2-й степени, а на ос

тальных участников Синоп-

ского боя, по словам военного 

историка А. М. Зайончковско

го, «...награды посыпались 

той широкой волной, которая 

отличала щедрость импера

тора Николая в воздаянии 

за боевые заслуги». Генерал 

Д. Е. Остен-Сакен за отраже

ние нападения англо-француз

ского флота на Одессу 10— 

11 апреля 1854 г. стал кавале

ром ордена Святого Андрея 

Первозванного. Генерал-лей

тенант В. О. Бебутов, одержав

ший ряд побед над турками 

на Кавказе в 1853—1854 гг., 

также был награжден этим 

высшим орденом Российской 

империи, хотя для получения 

такой награды полагалось иметь 

чин как минимум полного ге

нерала. 

Главнокомандующему вой

сками в Крыму князю А С. Мен-

шикову Николай I неоднократ

но писал: «Пожалуй, не забудь 

представить о наградах; пора 
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воздать по заслугам»; «Не 

медли наградами достойных 

и старайся поддерживать 

этим дух и соревнование всех»; 

«Ты скуп представлять к награ

дам; прошу тебя, дай мне ра

дость наградить достойных». 

Однако чем дольше тянулась 

война, тем больше на ее ход 

влияли военно-техническая от

сталость России, отсутствие 

обученных резервов, внешне

политическая изоляция. 

Когда Николай I увидел, 

что ни армия, которой он так 

гордился, ни флот не в состоя

нии защитить отечество, он 

просто не смог пережить кра

ха усилий всего своего царст

вования. 

Историки до сих пор не 

прекращают спорить о том, 

была ли естественной внезап

ная кончина 59-летнего импе

ратора, всегда отличавшегося 

крепким здоровьем. Во всяком 

случае, награды, призванные 

увековечить память этой войны, 

неудачной для России, но при

несшей славу ее героям, при

шлось учреждать уже его пре

емнику — Александру II. 



ЭПОХА 
ВЕЛИКИХ 

СВЕРШЕНИЙ 
Царствование Александра II 

вошло в русскую историю как 

«Эпоха великих реформ», когда 

была предпринята одна из на

иболее последовательных по

пыток усовершенствовать весь 

уклад жизни империи. Преоб

разования охватили три ос

новные сферы — социально-

экономическую, политическую 

и культурно-образовательную. 

За Манифестом и Поло

жениями от 19 февраля 1861 г., 

отменившими крепостную за

висимость 22,5 млн крестьян-

Вверху : 
Великий князь 

главнокомандующий 
Николай Николаевич объявляет 

войскам о подписании мира 
в Сан-Стефано. 

1878 г. 
Гравюра Б. Брауне 

по рисунку Г. Бролинга 

ских душ, последовали универ
ситетская (1863), земская, 
школьная, судебная (1864) ре
формы, реформа печати (1865). 
Самая поздняя из реформ — 
военная (1874) — заменила 
многолетнюю рекрутчину все
общей воинской повинностью. 
Российская империя, пусть 
и медленно, поворачивала на 
путь превращения в либераль
ное правовое государство. В пла-



Портрет наследника престола 
Великого князя Александра Николаевича. 

1839 г. 
Гравюра Ф. И. Иордана с оригинала И. К. Каневского 
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нах Царя-Освободителя, как 
стали называть Александра II, 
было увенчать «здание реформ» 
учреждением представительно
го правления. Однако проект 
первой «русской конститу
ции», подготовленный графом 
М. Т. Лорис-Меликовым, так 
и не был подписан императо
ром: 1 марта 1881 г. Алек
сандр II был смертельно ранен 
взрывом бомбы революционе
ров-народников. 

Впечатляющими, хотя и не
однозначными, были внешне
политические достижения цар
ствования Александра II. Пре
одолев последствия поражения 
в Крымской войне, Россия воз
вратилась к активной роли 
на Балканах. Однако за побе
доносной Русско-турецкой вой
ной 1877—1878 гг. последова
ло дипломатическое пораже
ние на Берлинском конгрессе 
(1878), во многом обесценив
шее ее результаты. 

В 1858 г., по Айгунскому до
говору с Китаем, к России ото
шли земли на левом берегу 
Амура, в 1862 г. заложен порт 
Владивосток, ставший главным 
оплотом страны на Тихом 
океане. Однако примерно в то 
же время, в 1867 г., Аляска — 
Русская Америка — уступлена 
США всего за 7 млн долларов. 
Наконец, в 1860—1870-х гг. 
было осуществлено завоевание 
Средней Азии. Исполнилась 
мечта Петра I — «сухой путь 
в Индию» был открыт, и Россия 
стала на нем твердой ногой. 

В области наградного дела 

Александр II не стал таким кар

динальным реформатором, как 
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Знак ордена Белого Орла с мечами 

его дед Павел I. Он не учреж

дал новых орденов и не отме

нял старых, а только рядом за

конодательных актов изменил 

и упорядочил пожалование 

уже имевшихся наград. Из

менения, в частности, были 

связаны с массовыми награж

дениями орденами, чинами, 

золотым оружием и т. д., про

изведенными в годы Крымской 

войны. 

15 мая 1855 г. награждение 

орденом Святого Георгия 4-й 

степени за выслугу 25 лет было 

отменено, и с этого времени его 

давали исключительно за воен

ные подвиги. За 25 лет беспо

рочной службы (или 18 мор

ских кампаний) стали награж

дать орденом Святого Влади

мира 4-й степени. 

В июне 1855 г. возобнови

лось пожалование 2-й и 3-й сте

пенями ордена Святого Ста

нислава, ставшими распрост

раненной наградой для млад

шего и среднего офицерского 

состава. 

Указом от 5 августа 1855 г. 

для отличия орденских знаков, 

полученных за военные подви

ги, от прочих было предписано 

дополнять их (кроме ордена 
Святого Георгия) скрещенны
ми мечами, проходящими че
рез середину креста или звезды. 
На знаках орденов Святого Ан
дрея Первозванного и Белого 
Орла мечи помещались сверху 
под короной. При получении 
старших степеней уже имев
шихся орденов за гражданские 
заслуги, мечи переносились 
на них и размещались вверху — 
над крестом и над медальоном 
звезды. При наличии короны 
у орденов Святой Анны и Свя
того Станислава мечи распо
лагались между знаком и ко
роной и между короной и ме
дальоном звезды. С декабря 
1870 г. это правило было со
хранено только для бриллиан
товых звезд орденов Святого 
Андрея Первозванного и Свя
того Александра Невского, если 
награжденный получил ранее 
мечи при простом, а не брил
лиантовом знаке. Всем осталь
ным разрешалось носить ор
дена низших степеней с меча
ми, вместе с высшими, мечей 
не имевшими. 

Одновременно с введеним 
мечей отменялись банты к ор
денам Святого Владимира 4-й 
степени и Святой Анны 3-й сте
пени, полученным за воинские 
подвиги. Банты сохранялись 
только для орденов Святого 
Владимира 4-й степени, полу
ченных за выслугу лет в армии 
и во флоте. С 15 декабря 1857 г. 
банты снова стали добавляться 
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С. К Зарянко. 

Портрет поручика лейб-гвардии 
Гусарского полка А. Д. Пономарева 

со Знаком отличия Военного ордена. 
1855 г. 





Э П О Х А В Е Л И К И Х С В Е Р Ш Е Н И Й 

С. Мазер. 
Портрет Ф. И. Тюменева — рыбинского городского головы, купца. 

Купец награжден орденом Святой Анны 3-й степени, золотыми шейными 
медалями «За усердие» и темно-бронзовой медалью в память войны 1853—1856 г. 

М е д а л ь «За полезное» 
(аверс и реверс). 

1855 г. 

к орденам Святого Владимира 
4-й степени, Святой Анны 3-й 
степени и Святого Станислава 
3-й степени с мечами, если на
грады были получены военны
ми чинами. 

В 1855—1856 гг., в связи 
с коронационными торжест
вами и предстоявшим празд
нованием тысячелетия России, 
была предпринята попытка 
возродить парадный орденский 
костюм для кавалеров высших 
российских орденов (Святого 
Андрея Первозванного, Святого 
Александра Невского и Свя
той Екатерины). Были даже 
разработаны проекты таких 
костюмов. Однако попытка 
эта оказалась безуспешной. 
Реализован был только проект 
создания унифицированного 
наряда для герольдов всех ор
денов с изображением на нем 
спереди соответствующих ор
денских знаков. 

Наконец, в 1859 г. было ут
верждено Положение о награ
дах по службе, определившее 
виды наград и порядок их по
лучения. Положение предус
матривало следующие виды 
наград: высочайшее благоволе
ние, чины, ордена, назначение 
аренд и пожалование земель, 
подарки от высочайшего име
ни, единовременные денежные 
выдачи, перевод в гвардию 
и другие виды войск, имею
щие преимущество в чинах, 
золотое оружие. Положением 
было установлено, что между 
получением наград должно 
было пройти не менее двух 
лет. Это правило не действова-
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ло в случае получения чина 

за выслугу лет и на вакансию, 

ордена по статуту (т.е. за кон

кретные отличия, предусмот

ренные статутом данного ор

дена) и за боевые подвиги. 

С 1874 г. междунаградный 

срок был увеличен до трёх лет 

и одновременно введена про

порция награжденных к об

щему числу офицеров части. 

Положением о наградах 

1859 г. определялось, что в мир

ное время к награждению ор

денами могут представляться 

офицеры чином не ниже по

ручика, в военное — любого 

чина. Постепенность награж

дения орденами была установ

лена следующая: Святого Ста

нислава 3-й степени, Святой 

Анны 3-й степени, Святого 

Станислава 2-й степени, Свя

того Станислава 2-й степени 

с императорской короной, 

Святой Анны 2-й степени с им

ператорской короной. Святого 

Медаль 
«За спасение погибавших» 

(аверс и реверс) 
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Медаль «За усердие» 
(аверс и реверс). 

1850-е гг. 

Станислава 1-й степени с им
ператорской короной. Кавале
ры старших орденов, получен
ных за особые заслуги вне 
обычного порядка награжде
ний, младшими уже не на
граждались. К ордену Святого 
Владимира 4-й степени можно 
было представлять только за во
енные заслуги или по статуту. 
Орден Святой Анны 4-й степе
ни (Аннинское оружие) — 
первая офицерская награда — 
выдавался только за военные 
подвиги офицерам любого чина, 
а военным чиновникам — лишь 
за отличия, оказанные под не
приятельским огнем. Полагав
шийся к оружию темляк из 
орденской ленты могли носить 
и те и другие, но надпись на эфе
се «За храбрость» делалась толь
ко для офицеров. 

Награждение орденами про
изводилось с учетом чина на
граждаемого. Ордена Святого 
Станислава и Святой Анны 1-й 
степени не могли получить вое
начальники в чине ниже ге
нерал-майора (чиновники — 
ниже действительного статско
го советника), 2-й степени — 
ниже капитана (титулярного 
советника). За особые заслуги 
орден Святой Анны 3-й степе
ни вручали армейским майо
рам и им равным; Святого 
Станислава 2-й степени — 
подполковникам на должнос
тях командиров батальонов, 
дивизионов и батарей. Пол
ковники на этих должностях 
получали орден с короной. Ор
ден Святой Анны 2-й степени 
давали полковникам — коман
дирам бригад, полков и отдель
ных батальонов. Генерал-май-
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оры в этом случае получали 
орден с короной. 

Орден Святого Владимира, 
за исключением его 4-й степе
ни, был преимущественно «ге
неральской» наградой. Штаб-
офицеры изредка награжда
лись его 3-й степенью. 

Что касается высших орде
нов, то они жаловались по вы
сочайшему усмотрению. 

С начала 1860-х гг. стала 
распространяться мода на кре
сты орденов Святого Алексан
дра Невского, Святого Влади
мира, Святой Анны и Святого 
Станислава, отличавшиеся от 
обычных. Их лучи не покрыва
лись эмалью, а изготавливались 
из плоского темно-красного 
стекла, выглядевшего на одеж
де почти черным. Мода на «чер
ные» кресты продержалась 
до конца столетия. 

В 1874 г. было отменено на
граждение орденами Святой 
Анны и Святого Станислава 
с коронами. 

Как показывают статисти
ческие данные, количество на
граждений офицеров орденами 
в царствование Александра II 
составляло в среднем 2—3 тыс. 
в год. Это число вырастало 
вдвое, а то и втрое во время во
енных кампаний в 1855— 
1856,1863, 1877—1879 гг. 

Награждения в форме по
жалования аренды, денежных 
выплат или подарков из Каби
нета его величества не были 
столь жестко регламентирова
ны, как награждения орденами. 
Пожалование аренды практи
ковалось в отношении генера

литета и высшего чиновниче

ства. По Положению 1859 г., 

награждение арендой произво

дилось по высочайшему усмо

трению или ходатайствам глав

нокомандующих, министров 

и главноуправляющих. Обык

новенный срок аренды состав

лял от 4 до 12 лет. Денежные 

выплаты не должны были пре

вышать годового оклада жало

ванья. Подарки (алмазные пер

стни, золотые часы, табакерки, 

портсигары и т. д.), выдавае

мые в виде награды от царско

го имени, разделялись на обык

новенные (по представлению 

начальства) и на назначаемые 

лично императором. Ценность 

обыкновенного подарка не 

должна была превышать годо

вого жалованья награжденно-
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С литографии 1862 г. 

го, стоимость же личных по

дарков императора не регла

ментировалась и могла быть 

очень значительной. По жела

нию награждаемых подарки 

обоих видов могли заменяться 

деньгами. 

Высочайшее благоволение 

(благодарность от имени мо

нарха) объявлялось в тех слу

чаях, когда заслуги были зна

чительны, но недостаточны 

для награждения орденами. 

По Положению о наградах 

1859 г. высочайшее благоволе

ние убавляло 1 год выслуги, тре

буемой для получения очеред

ных чинов и орденов. С 1863 г. 

высочайшее благоволение убав

ляло также 1 год из срока, ус

тановленного для выхода в от

ставку с мундиром (т. е. с пра

вом ношения такового) и сле

дующим чином. 

Перемены коснулись и на

град, предназначенных для 

нижних чинов. Крымская вой
на дала множество примеров 
героизма и самоотверженнос
ти рядовых солдат и матросов. 
Между тем для них единст
венной наградой за подвиги 
оставался Знак отличия Воен
ного ордена, дававшийся од
нократно. Только за первый год 
царствования Александра II 
его получили более 10 тыс. чел. 
Поэтому насущной стала не
обходимость изменить поря
док получения этой популяр
ной награды, чтобы более диф
ференцированно отмечать ею 
проявления отваги и мужества. 

Указом от 19 марта 1856 г. 
Знак отличия Военного ордена 
был разделен на четыре степе
ни. Знаки 1-й и 2-й степеней 
изготавливались из золота, 3-й 
и 4-й — из серебра. Знаки 1-й 
и 3-й степеней имели на ленте 
бант. Награждение производи
лось только начиная с 4-й сте
пени, лишь после которой мог
ла быть получена 3-я степень 
и т. д. Была введена новая ну
мерация крестов для каждой 
степени. Лицам нехристиан
ских вероисповеданий такие 
награды выдавались с изобра
жением государственного гер
ба на лицевой и оборотной 
сторонах. Списки награжден
ных составляли в Капитуле ор
денов. 

В 1856 г. знаки 1-й степени 
получил 151 чел., в последую
щие годы количество новых 
полных георгиевских кавалеров 
резко сократилось: в 1857 г.— 
3, в 1858 г.— 4, в 1859 г.— 8. 
Первыми кавалерами всех че
тырех степеней стали фельд
фебель Грузинского гренадер-

176 



ЭПОХА В Е Л И К И Х С В Е Р Ш Е Н И Й 

ского полка Матвей Васильев 
и фельдфебель Куринского пе
хотного полка Петр Залевский. 
Первым полным георгиевским 
кавалером среди иноверцев 
стал юнкер 2-го Дагестанского 
конно-иррегулярного полка Ла-
базан Ибрагим Халил-оглы. 

3 августа 1878 г. императо
ром Александром II была уч
реждена медаль «За храбрость» 
на Георгиевской ленте, также 
в четырех степенях, для на
граждения нижних чинов за 
боевые отличия при исполне
нии обязанностей пограничной 
службы. На оборотной сторо
не этих медалей выбивался по
рядковый номер, причем ну
мерация была отдельной для 
каждой степени. Таких меда
лей в царствование Александ
ра II было выдано немного. 

Было изменено Положение 

о Знаке отличия ордена Святой 

Анны. С 11 июля 1864 г. на

граждение им за выслугу лет 

было прекращено. Знаком на

чали награждать нижних чинов 

«за особые подвиги и заслуги, 

не боевые, на службе или вне 

служебных обязанностей со

вершенные, но выходящие из 

круга тех отличий, за кото

рые жалуются прочие ныне 

существующие награды». Ли

ца, получившие ранее Знак от

личия за 20-летнюю беспороч

ную службу, в случае приобре

тения вновь права на его полу

чение, должны были носить 

уже имевшийся знак на ленте 

с бантом. Была введена новая 

нумерация знаков, однако их 

внешний вид не изменился. 

Расширилась сфера приме
нения медали «За усердие». 
С 1856 г. нагрудными сереб
ряными медалями на ленте 
ордена Святой Анны стали на
граждать всех чинов военного 
и морского ведомств и казачьих 
войск за отказ от отставки по
сле 25-летней службы. С 1863 г. 
нижних чинов начали награж
дать после 20-летней обяза
тельной службы и после трех 
лет сверхсрочной. С 1866 г. это 
правило было распространено 
на нижних чинов полицейских 
и пожарных команд. В 1873 г. 
были утверждены новые пра
вила о награждении унтер-
офицеров армии и флота золо
тыми и шейными серебряны
ми медалями. Золотыми меда
лями награждали строевых 
унтер-офицеров, прослужив
ших не менее 25 лет и состо-

Медаль «За защиту Севастополя» 
(аверс и реверс) 
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явших в этом звании не менее 

20 лет; нестроевых — за выслу

гу 30 и 25 лет соответственно. 

Серебряными медалями жа

ловали строевых унтер-офице

ров за 20 лет службы и 15 лет 

пребывания в звании, нестро

евых — за 25 и 20 лет соответ

ственно. Золотые медали дава

ли только тем унтер-офице

рам, которые уже имели сере

бряную медаль за беспороч

ную службу. Однако одной 

лишь выслуги лет для получе

ния медали «За усердие» было 

мало; ею награждали по высо

чайшему повелению по пред

ставлению начальства Строевые 

чины носили медали на ленте 

ордена Святого Александра 

Невского, а нестроевые — на 

ленте ордена Святого Влади

мира. Полученные шейные ме

дали разрешалось носить и по

сле производства в офицеры. 

С 1874 г. нижних чинов во

енного и морского ведомств 

за 10-летнюю сверхсрочную 

службу стали награждать се

ребряными нагрудными меда

лями на Аннинской ленте. 

Золотыми и шейными се

ребряными медалями «За усер

дие» награждались и граждан

ские лица — за совершение 

общественно полезных и зна

чимых деяний, долголетнюю 

службу и т. п. В отдельных слу

чаях, в виде исключения, раз

решалось украшать золотые 

медали бриллиантами. Правила 

и положения о награждении 

медалями «За усердие» в царст

вование императора Александ

ра II неоднократно изменялись, 

дополнялись и уточнялись. 
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Медаль из темной бронзы 
в память Крымской войны 

на Аннинской ленте 
для купечества 
(аверс и реверс) 

Светло-бронзовая медаль 
в память Крымской войны 

на Георгиевской ленте 
для участников боевых действий 

(аверс и реверс) 
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Из старых наград, учреж
денных еще предшественни
ками Александра II, в его цар
ствование продолжали выда
ваться медали: «За усердную 
службу», «За полезное», «За хра
брость» (шейная, бесстепен
ная), «За спасение погибав
ших», «За отличие», «За успе
хи в учении и добронравие», 
«За успехи в образовании 
юношества», «За достоинство», 
«За отличие в мореходстве». 

Награды, учрежденные уже 
в царствование Александра II, 
можно условно разделить на 

Г. Г. Мясоедов. 
Севастополь в 1854 году. 

1878 г. 

несколько групп по тематиче
скому принципу. Первая груп
па — это кресты и медали 
за военные кампании: в Кры
му, на Кавказе, в Средней 
Азии, на Балканах. Вторая — 
медали, связанные с отменой 
крепостного права и кресть
янской реформой. Третья — 
медали, отразившие борьбу 
самодержавия с революцион
ными и национально-освобо
дительными движениями. На
конец, в четвертую входят ме
дали, не попадающие ни в од
ну из первых трех тематичес
ких групп. 

Первая группа наиболее 

многочисленная. Ее открывают 

награды за Крымскую войну. 
Подобно своему отцу, Алек
сандр II прекрасно понимал 
значение наград для поднятия 
и поддержания боевого духа 
войск — и потому не скупился 
на них. Ордена щедро раздава
лись не только за такие успехи, 
как отражение штурма Севас
тополя 6 июня 1855 г., но и за 
неудачные сражения, напри
мер, на Черной речке 16 авгус
та того же года. Всего за время 
Крымской войны орденом Свя
того Георгия было награждено 
180 чел. (знаком 2-й степени — 
3, 3-й — 29, 4-й — 148), в том 
числе за оборону Севастопо
ля — 92 чел. (3-й — 16, 4-й — 
76). Александр II даже шел 



Священник с наперсным крестом за Крымскую войну 
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на нарушение орденского ста
тута, желая поскорее награ
дить достойнейших. Так было 
в случае с награждением орде
ном Святого Георгия 3-й сте
пени за отражение штурма 
Севастополя 6 июня 1855 г. 
Ордена князю В. И. Васильчи-

кову и Э. И. Тотлебену импе
ратор пожаловал своей волей, 
без обсуждения в Кавалерской 
думе. 

Среди кавалеров ордена 
3-й степени был Адам Осипо
вич Сабатпинский — коман

дир Селенгинского пехотного 
полка, участник войн с Турци
ей (1828—1829), Польшей 
(1830—1831), Венгерского по
хода (1849). В октябре 1854 г. 
Селенгинский полк прибыл 
в Севастополь и уже 24 октяб
ря принял участие в Инкер-

Наперсный крест 
для священников 

в память Крымской войны 
(аверс и реверс) 
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манском сражении, за которое 
Адам Осипович был произве
ден в генерал-майоры. В день 
штурма 6 июня 1855 г. Саба-
шинский с полком отражал 
атаки французов против 2-го 
бастиона, за что был удостоен 
золотой шпаги с бриллианта
ми, с надписью «За храб
рость». В последний день обо
роны Севастополя, 27 августа 
1855 г., генерал-майор Саба-
шинский находился на 2-м ба
стионе и отразил все атаки не
приятеля, причем лично воз
главил штыковую контратаку 
в самый критический момент 
штурма. И уже 30 сентября 
1856 г. император Александр II 
подписал указ о награждении 
А. О. Сабашинского орденом 
Святого Георгия 3-й степени. 

Однокашник Александра II 
по Павловскому кадетскому 

корпусу Владимир Петрович 
Ползиков находился в составе 
гарнизона Севастополя все 349 
дней его обороны. Заведуя ин
женерными работами на Ко
рабельной стороне, он в крат
чайший срок значительно укре
пил Малахов курган, 1-й и 2-й 
бастионы, за что в сентябре 
1854 г. был произведен в пол
ковники. 

А во время первой бомбар
дировки Севастополя, 5 октя
бря 1854 г., полковник Ползи
ков под непрерывным огнем 
неприятеля лично руководил 
восстановлением поврежден
ных батарей, ежеминутно ри
скуя жизнью. За этот подвиг 
Кавалерская дума 15 ноября 
1854 г. представила его к на
граждению орденом Святого 
Георгия 4-й степени. Это реше
ние было утверждено 28 дека

бря 1854 г. императором Ни
колаем I. 

Крест был прислан В. П. Пол-
зикову вместе с письмом сле
дующего содержания: «Любез
ный Ползиков, поздравляю 
тебя с наградой храбрых. С са
мого детства был ты стоек; 
помню я, как ты с особенным 
искусством умел стоять на 
голове; очень обрадовался, уз
нав, что ты умеешь так же 
твердо стоять головой за го
сударя, и Отечество. Посы
лаю тебе орден Св. Георгия. 
Спасибо, Ползиков. Александр, 
16 февраля 1855 г.». Дальней
шее участие Владимира Пет
ровича в обороне Севастополя 
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В. Ф. Тимм. 
Севастопольские матросы — 

георгиевские кавалеры 
{слева направо: Афанасий Елисеев, 

Аксений Рыбаков, Петр Кошка, 
Иван Димченко и Федор Заика). 

1855 г. 



Лейтенант М. Ф. Белкин. 
С литографии 1861 г. 

отмечено орденами Святого 
Владимира 4-й степени с бан
том и Святой Анны 2-й степе
ни с мечами и императорской 
короной. 

Орденом Святого Георгия 
4-й степени был награжден 
Михаил Федорович Белкин. 
Участник Синопского сраже
ния, он за храбрость и распо
рядительность был награжден 
орденом Святого Владимира 
4-й степени. С 13 сентября 
1845 г. по 27 августа 1855 г. 
лейтенант 33-го флотского 
экипажа Михаил Белкин со
стоял в гарнизоне Севастополя, 
командуя люнетом на правом 
фланге 5-го бастиона («люнет 
Белкина»). Особенно отличил
ся этот моряк во время пер
вой бомбардировки Севасто
поля в октябре 1854 г., за что 
был представлен к награжде
нию орденом Святого Георгия 
4-й степени. За героизм и му
жество при второй бомбарди
ровке Севастополя, с 28 марта 
по 8 апреля 1855 г., М. Ф. Белки
на наградили орденом Святой 
Анны 2-й степени, а за послед
ние бои в городе — орденом 
Святого Станислава 2-й степе
ни с императорской короной 
и мечами. Очевидец так писал 
об участии лейтенанта Белкина 
в обороне Севастополя: «Он все 
одиннадцать месяцев стоял 
впереди, у него переменилось 
три [орудийные] прислуги, ты
сячи две человек было перебито 
около него, а его ни разу не заде
ло, и он остался без царапин». 

Во время Крымской войны 
и обороны Севастополя широ
ко использовался не только ор
ден Святого Георгия; жалова-
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лись и другие виды наград. Так, 
за отражение штурма 6 июня 
1855 г. адмирал П. С. Нахимов 
и генерал Д. Е. Остен-Сакен 
награждены арендой, генерал 
С. А. Хрулев — орденом Свято
го Владимира 2-й степени, 
контр-адмирал А. И. Панфи
лов и генерал-майор Шульц по
лучили золотое оружие с брил
лиантами, генерал-майоры Бу
турлин, К. Р. Семякин, полков
ник К. Ф. Шейдеман — оче
редные чины. 

По подсчетам В. А. Дурова, 
адмиралы и офицеры Морско-

го ведомства за годы войны по
лучили 2 ордена Святого Влади
мира 2-й степени (адмиралы 
Ф. М. Новосильский и В. А. Кор
нилов), 17 — 3-й степени, 
261 — 4-й степени. Орден 
Святой Анны 1 -й степени был 
вручен морякам трижды, 2-й — 
95 раз (в том числе 23 с коро
ной). Орден Святого Стани
слава 2-й степени заслужили 
102 чел. (в том числе 22 с ко
роной), знак 3-й степени полу
чили 83 офицера флота. 

За подвиги и отличия в 
1853—1855 гг. генералы, ад-



Английская медаль «Крым» 
{аверс и реверс) 

Английская медаль 
«Балтика» 

(аверс) 

Сардинская медаль 
за Крымскую войну 

(аверс и реверс) 

Крест Виктории 
(аверс) 
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Турецкая медаль за Крымскую войну (справа налево) 
для англичан, сардинцев и французов 

(аверс) 

миралы и офицеры получили 

456 экземпляров золотого ору

жия. Нижним чинам было вы

дано 24150 Знаков отличия Во

енного ордена. Значительное 

количество воинских частей 

было награждено Георгиевски

ми знаменами и трубами, зна

ками на головные уборы «За 

отличие». 

Еще до окончания войны 

именным указом Александра II 

от 26 ноября 1855 г. была уч

реждена специальная медаль 

для защитников Севастополя. 

Награждению медалью подле

жали: генералы, офицеры, стро

евые и нестроевые нижние 

чины, составлявшие гарнизон 

Севастополя; лица, временно 

пребывавшие в Севастополе 

по делам службы; граждан

ские чиновники, находившиеся 

в городе по делам службы; жи

тели города, включая женщин, 

принимавшие участие в оборо

не Севастополя с 13 сентября 

1854 г. по 27 августа 1855 г. В де

кабре 1855 г. эти правила были 

распространены и на чинов 

Морского ведомства.А с 16 мар

та 1856 г. право на награжде

ние медалью получили даже 

слуги офицеров, в том числе 

и крепостные, находившиеся 

на Южной стороне Севасто

поля и участвовавшие в защи

те города. 

Медаль изготавливалась из 

серебра, имела диаметр 28 мм. 

На ее лицевой стороне изоб

ражены вензеля Николая I 

и Александра II под коронами. 

На обороте, под «всевидящим 
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Генерал-фельдмаршал князь А. И. Барятинский, 
главнокомандующий Кавказской армией и наместник Кавказский. 

Автолитография В. Ф. Тимма 

Т. Горшельт. 
Представление пленного Шамиля князю А. И. Барятинскому 

25 августа 1859 г. 

оком» с исходящим от него 
сиянием, идет надпись: «С 13 
СЕНТЯБРЯ 1854 ПО 28 АВ
ГУСТА 1855». По окружнос
ти размещена другая надпись: 
«ЗА ЗАЩИТУ СЕВАСТОПО
ЛЯ». Носить медаль надлежало 
на ленте ордена Святого Геор
гия. В 1855—1856 гг. на Санкт-
Петербургском монетном дво
ре было отчеканено и выслано 
в Военное и Морское минис
терство более 253 000 медалей. 

В день своей коронации, 
25 августа 1856 г., Александр II 
учредил еще две награды в па
мять войны 1853—1856 гг.: 
бронзовую медаль и наперсный 
крест для духовенства. Медали 
диаметром 28 мм были отче
канены двух видов — из свет
лой и темной бронзы. На их 
лицевой стороне изображены 
вензеля Николая I и Александ
ра И, увенчанные коронами 
и осененные лучами «всевидя
щего ока», расположенного над 
ними. Внизу, под вензелями, 
вдоль бортика медали даты: 
«1853-1854-1855-1856». 
На обороте надпись в пять 
строк: «НА ТЯ / ГОСПОДИ 
/ УПОВАХОМ, ДА / НЕ ПО
СТЫДИМСЯ / ВО ВЕКИ». 

Медали носили на четырех 
разных орденских лентах, в за
висимости от степени участия 
в войне. Светло-бронзовой ме
далью на Георгиевской ленте 
были награждены: все воинские 
чины Отдельного Кавказского 
корпуса, участвовавшие в воен
ных действиях против турок; 
чины Морского ведомства, уча
ствовавшие в Синопском сра
жении; все защитники Петро-

186 



Медали «За покорение Западного Кавказа» и «За покорение Чечни и Дагестана». 
(аверс и реверс) 
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Кресты «За службу на Кавказе»: 
офицерский и солдатский 

павловского порта на Камчат

ке (ныне Петропавловск-Кам

чатский), обеспечившие раз

гром англо-французского де

санта; священники, находив

шиеся с войсками при выше

перечисленных событиях. 

Светло-бронзовой медалью 

на Андреевской ленте награж

дались: все чины армии и фло

та, других ведомств, прини

мавшие участие в сражениях 

или находившиеся на терри

ториях, объявленных на осад

ном или военном положении, 

но не получившие медали 

на Георгиевской ленте; чины 

государственного подвижного 

ополчения и священники. В но

ябре 1856 г. право на награж

дение такой медалью допол

нительно получили: женщины, 

находившиеся в госпиталях 

в районе военных действий; 

женщины, отмеченные какой-

либо наградой; лица всех со

словий, включая крепостных, 

раненные в ходе военных дей

ствий либо награжденные Зна

ком отличия Военного ордена, 
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Медаль «Кавказ 1871 года» 
(реверс) 

Медаль «Кавказ 1871 года» 
(аверс) 



Нижние чины Нижегородского полка, 
участники боевых действий на Кавказе. 

1856 г. 
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В. В. Верещагин. 
После удачи. (Победители.) 

1868 г. 

медалью «За храбрость», меда
лью «За защиту Севастополя». 

Медалью из темной бронзы 
на Владимирской ленте на
граждали: военных и граждан
ских чинов всех ведомств, не по
лучивших медалей на Георги
евской и Андреевской лентах; 
чинов ополчения; отцов или 
старейшин в роду дворянских 
семейств. Такой же медалью 

на Аннинской ленте награж
дались представители купече
ства, «...которые отличили се
бя приношениями на издержки 
войны или на пособия ране
ным и семействам убитых». 
Право на награждение меда
лью получили также жители 
Царства Польского, иностран
цы, находившиеся в войсках, 
и иноверческое христианское 

духовенство. После смерти на
гражденного медаль сохраня
лась у его потомков, но без 
права ношения. 

Правила о выдаче медали не
однократно дополнялись и уточ
нялись. Представления о на
граждении медалью принима
лись до 26 августа 1859 г. Из
готовление медалей на Санкт-
Петербургском монетном дво
ре продолжалось до 1862 г. 
Отчеканено было 1700 тыс. 
штук. Кроме того, на Екате
ринбургском монетном дворе 
было изготовлено еще более 
430 тыс. медалей. 

Наперсный крест из темной 
бронзы размером 100X60 мм 
(98х58 мм), носившийся на 
Владимирской ленте, предназ
начался для награждения все
го российского православного 
духовенства (от митрополитов 
до священников). Позже на
граждение было распростра
нено и на иноверческое хрис
тианское духовенство. Изго
товление крестов на Санкт-
Петербургском монетном дво
ре продолжалось до 1860 г. 
Всего было отчеканено около 
40 тыс. крестов. 

С Крымской войной и сра
жениями у Севастополя связа
но и появление целого ряда 
иностранных наград. Самой 
известной из них является 
Крест Виктории — высшая во
енная награда Великобрита
нии. Она была утверждена 
указом королевы Виктории 
от 29 января 1856 г. Крест был 
задуман как награда за личное 
мужество, проявленное в бою, 
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и предназначался всем воен
нослужащим, независимо от 
чина и социального проис
хождения. По замыслу коро
левы, награда должна была из
готавливаться из стволов за
хваченных у неприятеля пу
шек, и первые Кресты Викто
рии были сделаны из бронзы 
русских пушек, взятых в Сева
стополе. За Крымскую войну 
Крестом Виктории были на
граждены 111 чел., а за всю ис
торию его существования, 
вплоть до сегодняшнего дня, 
было произведено 1355 на
граждений, в том числе три 
повторных. 

В Великобритании были 
также выпущены две медали. 
Одна из них предназначалась 
морякам и морским пехотин
цам, действовавшим в 1854— 
1855 гг. на Балтике. Другая — 
солдатам и матросам, воевав
шим в Крыму. К этой медали 
было учреждено пять планок, 
отмечавших участие награж
денного в конкретных сраже
ниях и морских экспедициях: 
«Азов», «Альма», «Балакла
ва», «Инкерман» и «Севас
тополь». «Крымской» медалью 
награждались также военно
служащие союзных армий. 
Всего было роздано 275 тыс. 
таких медалей. 

Медаль, посвященная Крым
ской войне, была выпущена 
в Турции для награждения 
солдат союзных армий. Она 
имела три разновидности, раз
личавшиеся порядком распо
ложения флагов Англии, Фран
ции, Турции и Сардинии на 
аверсе, а также надписью 
«КРЫМ 1855», сделанной, со-

В. В. Верещагин. 
После неудачи. (Побежденные.) 

1868 г. 

Медаль «За покорение ханства Кокандского» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «За Хивинский поход» 
(аверс и реверс) 

ответственно, на английском, 
французском или итальянском 
языке. 

Собственную медаль отче
канила и Сардиния. Она пред
назначалась тем солдатам экс
педиционного корпуса, кото
рые прибыли в Крым уже после 
падения Севастополя и не по
лучили английскую медаль. 

После Крымской войны на
ступил решающий этап борь
бы на Кавказе. Новый намест
ник Кавказа — князь Алек
сандр Иванович Барятин
ский, близкий друг императо
ра Александра II — разрабо
тал детальный план действий 
и начал энергично воплощать 
его в жизнь. Он отказался от 
практики карательных экспе
диций в горные районы и вер
нулся к планомерной работе 
по строительству крепостей, 
прорубанию просек и соору
жению дорог, переселению 
казаков для освоения занятых 
районов, а главное — повел 
в отношении горцев весьма 
доброжелательную политику. 
К этому времени многие со
ратники стали отходить от 
Шамиля, увидев, что его власть 
держится на насилии, а война 
все больше становится борь
бой новой знати (из числа его 
доверенных лиц) с русскими 
чиновниками за власть над 
простыми горцами. 

Российские же войска на
учились воевать в горных усло
виях. Выросло целое поколе
ние полководцев, «специали
зировавшихся» на боевых дей
ствиях в условиях Кавказа. 
Стоит назвать хотя бы солдат-
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ского сына — Николая Ивано

вича Евдокимова, прошедшего 

на Кавказе весь путь от солда

та до генерала. Было проведе

но перевооружение русской 

армии, и нарезное оружие — 

более меткое и дальнобойное — 

дало очевидный перевес в схват

ках, резко уменьшило потери. 

В результате, в 1859 г., через 

три года целенаправленного, 

хотя и медленного продвиже

ния в глубь Чечни и Дагестана, 

Северо-Восточный Кавказ был 

покорен. А 25 августа 1859 г. 

окруженный в ауле Гуниб имам 

Шамиль сдался А. Н. Барятин

скому. 
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Император Александр II 
и великий князь 

Павел Александрович 
со свитой и конвоем 

в Горном Студене. 
1877 г. 

Гравюра Э. Ааммюллер 
по рисунку К. Брожа 

Затем настал черед Северо-
Западного Кавказа. С востока, 
от укрепления Майкоп, и с се
вера, от Новороссийска, медлен
но двинулись, прорубая просе
ки и основывая укрепления, 

русские войска. Флот блокиро
вал Черноморское побережье. 
Шли упорные схватки; вытес
няемые шаг за шагом горцы 
отступали все дальше на юго-
запад, с равнин в предгорья, 
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с предгорий в горы, с гор 

на побережье Черного моря. 

Капитуляция племени убыхов 

в урочище Кбаада (ныне Крас

ная Поляна) 21 мая 1864 г. 

считается датой официального 

окончания Кавказской войны. 

Однако отдельные очаги со

противления русским властям 

сохранились до 1884 г. 

Завершение Кавказской вой

ны отмечено рядом наград. Уже 

15 июля 1860 г. учреждена се

ребряная медаль «За покорение 

Чечни и Дагестана». Ею награж

дали генералов, офицеров, ниж

них чинов войск и милиции, 

которые в 1857—1859 гг. при

нимали участие в боевых дей-

А. П. Боголюбов. 
Атака катером «Шутка» 

турецкого броненосца на Дунае 
8 июня 1877 года. 

1882 г. 

ствиях на бывшем левом флан

ге Кавказской линии и в Даге

стане. Награждению подлежа

ли и находившиеся при войсках 

священники и медики, чинов

ники гражданского и военно

го ведомств, а также волонте

ры и нестроевые нижние чины, 

участвовавшие в боевых дейст

виях. В 1860—1861 гг. на Санкт-

Петербургском монетном дво

ре было отчеканено 1 4 5 1 1 5 

этих медалей. 

12 июля 1864 г. учреждена 

медаль «За покорение Запад

ного Кавказа». Ею награжда

ли участников боевых дейст

вий против горцев за Кубанью 

и на восточном побережье 

Черного моря в 1859—1864 гг. 

Критерии награждения были 

такими же, как и при пожало

вании предыдущей медали. 

В ноябре 1864 г. право на по

лучение медали было дано и чи

нам Морского ведомства, уча

ствовавшим в сражениях. 

Одновременно с медалью 

был учрежден крест с надпи

сью: «ЗА СЛУЖБУ НА КАВ
КАЗЕ», которым награждали 

всех лиц, служивших на Кав

казе. После смерти награжден

ных кресты сохранялись у их 

потомков. Существовали раз

новидности креста, изготовлен

ные из золота, серебра и бронзы. 

Награждение тем или иным 

крестом производилось в за

висимости от чина и заслуг на

граждаемого. В 1864—1867 гг. 

на Санкт-Петербургском мо

нетном дворе было отчеканено 

более 211 тыс. медалей и более 

250 тыс. крестов. 

Завершает серию «кавказ

ских» наград медаль в память 

путешествия Александра II 

по Кавказу в 1871 г. Серебря-



Э П О Х А В Е Л И К И Х С В Е Р Ш Е Н И Й 

ная медаль с профилем царя 
на аверсе и надписью «КАВ
КАЗ 1871 года» на реверсе 
на Владимирской ленте разда
валась лицам, сопровождавшим 
Александра II в поездке, чинам 
конвоя, членам многочислен
ных депутаций от местного 
населения, представлявшихся 

императору. Всего было отче
канено 2450 таких медалей. 

В царствование Александ
ра II совершилось завоевание 
Средней Азии: Семиречье и Бу
харское, Кокандское, Хивин
ское ханства вошли в состав 
Российской империи. Это за

воевание осуществилось в ходе 
ряда военных кампаний, спер
ва имевших целью лишь обес
печить безопасность юго-вос
точных границ, но постепенно, 
по мере продвижения в глубь 
Азии, вышедших за эти рамки 
и приобретших геополитичес
кое значение в свете англо-

Знак отличия Военного ордена, 
выданный во время войны 

с Турцией 1877-1878 гг. 
(аверс и реверс) 
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русского соперничества в ре
гионе. Немногочисленным рус
ским войскам пришлось не 
только бороться с превосходя
щими силами фанатичного про
тивника, но и преодолевать су
ровые степи, пустыни и горы. 
Туркестанские походы дали 
немало примеров геройства. 

Чего стоит, например, подвиг 
сотни уральских казаков под 
командованием есаула Серо
ва, в трехдневном бою в декаб
ре 1864 г. остановивших набег 
12 тыс. кокандцев. Сотня поте
ряла 57 чел. убитыми и 45 чел. 
ранеными, уцелело лишь 11 
чел. Все оставшиеся в живых 

казаки были награждены Зна
ком отличия Военного ордена, 
а есаул Серов — орденом Свя
того Георгия 4-й степени и сле
дующим чином. В Туркестане 
получил первые два креста 
Святого Георгия М. Д. Скобе
лев — будущий герой Плевны 
и Шейнова. На стенах Самар-
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Фельдфебель Архангелогородского полка Прокопий Чумаченко 

канда заслужил свой белый 

крестик знаменитый худож

ник-баталист В. В. Верещагин. 

Присоединение Средней 

Азии к России отмечено двумя 

медалями, отразившими, прав

да, уже финальную стадию про

цесса. Первой 22 июля 1873 г. 

была учреждена серебряная 

медаль с вензелем Александра II 

на аверсе и надписью «ЗА ХИ

ВИНСКИЙ ПОХОД 1873» 
на реверсе. Медалью награжда

ли генералов, офицеров, чинов

ников, священников и солдат, 

а также волонтеров и джигитов, 

находившихся в составе войск 

Туркестанского, Оренбургско

го, Мангышлакского, Красно-

водского отрядов и Аральской 

флотилии и принимавших учас

тие в Хивинском походе 1873 г. 

Было отчеканено 14 950 таких 

медалей, носить которые сле

довало на соединенной Геор-

гиевско-Владимирской ленте. 

Спустя три с лишним года, 
26 ноября 1876 г., была учреж
дена весьма похожая медаль, 
но из светлой бронзы и с над
писью «ЗА ПОКОРЕНИЕ 
ХАНСТВА КОКАНДСКОГО 
1875—1876» на реверсе. На
граждались ею военные чины 
Туркестанского военного ок
руга, а также сопровождав
шие войска гражданские лица 
(включая вольнонаемную при
слугу), участвовавшие в поко
рении Кокандского ханства 
с 6 августа 1875 г. по 15 сентя
бря 1876 г. Эту медаль также 
носили на Георгиевско-Влади-
мирской ленте. 

К описанным выше меда
лям тематически примыкает 
третья — за взятие крепости 
Геок-Тепе. Оплот воинственных 
туркменских племен в безвод
ной закаспийской пустыне, 
о который дважды — в 1877 
и 1879 гг.— разбивались уси
лия русских войск, был взят 
в январе 1881 г. М. Д. Скобе
левым в результате энергично 
и умело проведенной экспе
диции. 

Чтобы увековечить это со
бытие и воздать должное его 
участникам, указом Александ
ра II от 19 февраля 1881 г. уч
реждена соответствующая ме
даль. На ее аверсе помещался 
вензель императора, а на ре
версе — надпись в пять строк: 
«ЗА ВЗЯТИЕ / ШТУРМОМ / 
ГЕОК-ТЕПЕ / 12 ЯНВАРЯ / 
1881 ГОДА». Были изготовле-
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ны серебряные и светло-брон

зовые медали. Серебряные 

предназначались военным чи

нам войск, милиции, волонте

рам, принимавшим непосред

ственное участие в штурме 

крепости, а также священни

кам, медикам и другому граж

данскому персоналу, испол

нявшему свои обязанности во 

время боевых действий. 

Бронзовые медали давались 

военным и гражданским чинам, 

Под Плевной. 
Генерал Скобелев ведет войска 

на штурм турецкого редута 

священникам, медикам, воль
нонаемной прислуге, прини
мавшим участие в экспедици
ях 1879 и 1881 гг. в Закаспий
ском крае, но в штурме Геок-
Тепе не участвовавшим Сереб
ряных медалей в 1881—1887 гг. 
было отчеканено 11301, свет
ло-бронзовых — 18923. 

Кроме того, за услуги, ока
занные персидским прави
тельством русским войскам 
в 1879 и 1880 гг., золотыми 
медалями были награждены 
персидский шах Насир ад-Дин, 
его военный министр и ми
нистр иностранных дел. Носи

ли медаль за Геок-Тепе на Ге
оргиевской ленте. 

Россия издавна считалась 
покровительницей националь
но-освободительного движе
ния на Балканах, а 70-е гг. XIX в. 
были временем его подъема. 
Турецкие зверства в Болгарии, 
военный разгром Сербии по
требовали вмешательства Рос
сии. Правительство Александ
ра II стремилось уладить бал
канские дела дипломатичес
ким путем. Но Турция, за спи
ной которой стояла Англия, 
проводила жесткую политику 
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Колодка участника 
Русско-турецкой войны 

1877-78 гг. 
Слева направо: 

Знак отличия Военного ордена, 
Знак отличия ордена Святой Анны, 

медаль «В память войны 1877—1878 гг.», 
румынский крест «За переход через 

Дунай» 
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и поставила Россию перед вы
бором: или сдать свои позиции 
на Балканах, или пойти на край
ние меры. Так началась Рус
ско-турецкая война 1877— 
1878 гг. 

Война была воспринята 
в русском обществе как борь
ба за освобождение славян. 
Военные усилия правительст
ва получили широкую народ
ную поддержку: в пожертво
ваниях и добровольцах не было 
недостатка. Боевые действия 
развернулись на Балканах и на 
Кавказе и изобиловали драма
тическими поворотами. Вслед 
за успешным форсированием 
Дуная и взятием ряда турецких 
крепостей, последовала неуда
ча под Плевной, надолго при
ковавшей к себе главные силы 
русской армии. Турки перешли 
в контрнаступление, и лишь 
стойкость защитников Шип-
кинского перевала удержала 
их от прорыва в Северную 
Болгарию. Наконец Плевна 
пала, и освободившиеся рус
ские войска, в тяжелейших 
зимних условиях перейдя через 
Балканы, разгромили турец
кую армию и завершили вой
ну победоносным броском 
к Константинополю. 

На Кавказе нерешитель
ные действия русского коман
дования привели к осаде тур
ками крепости Баязет, гарни
зон которой 24 дня держался 
без пищи и воды, пока не по
доспела помощь. Однако вско
ре россияне взяли инициативу 
в свои руки: блистательный 
штурм Карса 6 ноября 1877 г. 
фактически завершил войну 
на Кавказе. 
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Война 1877—1878 гг. была 
для империи первой большой 
войной со времени пораже
ния в Крыму в 1855 г. Поэто
му ее события и люди находи
лись под пристальным внима
нием русского общества. Алек
сандр II отмечал индивидуаль
ными и коллективными награ
дами буквально каждый, даже 
незначительный успех. Воен
ный орден Святого Георгия 
за войну 1877—1878 гг. полу
чили 367 чел., в том числе 1-й 
степени — 2, 2-й степени — 
10, 3-й степени — 37. Высшей 
степенью ордена Александр II 
наградил своих братьев Нико
лая и Михаила. Первый был 
главнокомандующим русски-

Знак Красного креста за войну 
1877—1878 гг. 

ми войсками на Балканах, вто
рой — главнокомандующим 
Кавказской армией. Знак 2-й 

степени украсил мундир на
следника Александра Алексан
дровича (будущего императо
ра Александра III), командо
вавшего так называемым Ру-
щукским отрядом в составе 
двух корпусов. Знака этой сте
пени удостоились также воен
ный министр Д. А. Милютин, 
начальник штаба главноко
мандующего А. А. Непокой-
чицкий, герой Севастополя 
и организатор блокады Плев-
ны Э. И. Тотлебен, защитник 
Шипки Ф. Ф. Радецкий. А вот 
стяжавший во время войны 
легендарную славу «белый ге-

Под Плевной. 
(Перевязочный пункт близ Радихова) 
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нерал», М. Д. Скобелев, был на
гражден скромнее — орденом 
Святого Станислава 1-й степе
ни с мечами, золотым оружием 
и чином генерал-лейтенанта. 
Правда, он уже имел к этому 
времени ордена Святого Геор
гия 4-й и 3-й степеней за Тур
кестан, а Георгиевскую звезду 
получил позже — в 1881 г, за 
взятие Геок-Тепе. 

Одним из первых кавалеров 
ордена Святого Георгия 4-й 
степени стал в ту войну лейте
нант Гвардейского экипажа Ни
колай Илларионович Скрыд-
лов. Он командовал минным 
катером «Шутка» на Дунае. 
Среди бела дня 8 июня 1877 г. 
Н. И. Скрыдлов атаковал на сво
ем катере турецкий бронено
сец. Вместе с ним на «Шутке» 
находился художник В. В. Ве
рещагин. Осыпаемый градом 
пуль с броненосца и турецкого 
берега, катер подошел вплот
ную к борту вражеского ко
рабля и ударил в него шесто
вой миной, но взрыва не про
изошло из-за того, что оказа
лись перебиты провода взрыв
ного устройства. Н. И. Скрыд
лов и В. В. Верещагин получили 
ранения и попали в госпиталь. 
О том, как события развивались 
далее, художник рассказал в вос
поминаниях «На войне»: 

«Я был совсем разбит, 
Скрыдлов — менее; впрочем, 
он смотрел таким взвинчен
ным, что перенес бы и не та
кую пытку: его только что 
объявили кавалером Георгиев
ского креста. Дума этого ор
дена в исполнение статута 
собралась накануне в составе 

Темно-бронзовая, светло-бронзовая и серебряная медали в память 
Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

(аверсы и реверсы) 
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С. Ф. Александровский. 
Иван Баханов, награжден за отвагу при переправе через Дунай 

15 июня 1877 года 

пяти наличных кавалеров... 

<...>Решение думы было все-

таки неожиданностью для 

нас. Как раз за время лежания 

друг против друга, на боль

шом турецком диване поме

щичьего дома, в котором нас 

поместили, мы многократно 

принимались за решение во

проса о том, что Скрыдлову 

дадут. Сам он говорил, будто 

хорошо знает, что Георгия 

не заслужил, так как на воз

дух турку не поднял, а за лич

ную храбрость этого креста 

не дадут. 

— Как ты думаешь, дадут 

ли хоть Владимира? 

— Дадут, непременно да

дут! 

— А Георгия, думаешь, 

не дадут? 

— Должно быть, не дадут, 

брат; помирись с этим! 

— Знаю, только не дали 

бы Анну! — сокрушался ми

лейший Николай Илларионо
вич, так старательно приго
товивший все для успеха дела; 
тем более он был доволен, 
когда узнал о решении думы. 
<...> Скоро государь сам при
ехал в госпиталь и, войдя 
с большой свитой в нашу 
комнату, прямо обратился 
к Скрыдлову со словами: 

— Я принес тебе крест, ко
торый ты так славно заслу
жил,— голос его так дрожал 
от- внутреннего волнения, что 
он едва докончил фразу. 

Скрыдлов поцеловал руку, 
положившую крест ему на 
грудь. 

Потом его величество об
ратился ко мне: 

— А у тебя уже есть, тебе 
не нужно! — И государь подал 
мне руку. 

— Есть, ваше величество, 
благодарю вас,— ответил я». 

Орденом Святого Георгия 
были отмечены и союзники: 
3-й степенью — черногорский 
князь Николай, румынский 
князь Кароль, сербский князь 
Милан; 4-й степенью — Алек
сандр Баттенбергский — буду
щий князь независимой Бол
гарии. 

Солдатских Знаков отли
чия Военного ордена было вы
дано около 50 тыс., главным об
разом младшей, 4-й степени. 
Знаков 1-й степени выдано 
всего 60, 2-й — 340, 3-й — 
около 2 тыс. Назовем имена 
некоторых забытых героев 
войны 1877—1878 гг. и на
помним о совершенных ими 
подвигах. Так, 3 июня 1877 г. 
в бою у с. Твардица младший 
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С. Ф. Александровский. 

Макар Шестаков, награжден за отличие в сражении на Шипке 

5 сентября1877 года 

вахмистр Казанского драгун
ского полка Павел Халиченко, 
драгуны Варфоломей Маши-
повский, Петр Николаенко 
и Иван Журавлев захватили 
вражеское знамя, зарубив че
тырех турок. Все получили 
Знак отличия Военного орде
на 4-й степени. Позже главно
командующий наградил их еще 
и Знаками 3-й степени. 

Унтер-офицеры Пензенско
го пехотного полка Ефим На
летов, Кирилл Анисимов, ря
довые Яков Григоренко, Алек
сей Осетров и Степан Мура
тов удостоились крестов 4-й 
степени за то, что 9 октября 
1877 г. под Гривицей вынесли 
с поля боя под огнем непри
ятеля шесть раненых румын
ских солдат. 

Бомбардир-наводчик 4-й 
батареи 31-й артиллерийской 
бригады Станкевич метким 
выстрелом взорвал 21 сентяб
ря 1877 г. пороховой погреб 
на редуте Ибрагим-бей Табия 
под Плевной. Наградой ему 
послужил именной Знак отли
чия Военного ордена. 

Полным кавалером Знака 
отличия Военного ордена стал 
в войну с Турцией фельдфе
бель Архангелогородского пол
ка Прокопий Чумаченко. Слрк-
бу он начал еще в 1856 г., и пер
вый Знак отличия Военного 
ордена был пожалован ему во 
время подавления Польского 
восстания 1863—1864 гг. При
званный по мобилизации в свой 
полк в 1876 г., Прокопий Чу
маченко во время войны был 
награжден крестом 3-й степе
ни за взятие Никополя, 2-й — 
за бои под Филиппополем. 

Крест 1-й степени он получил 

за Гривицу уже находясь в за

пасе, на службе в Белгород

ском лесничестве. В 1879 г. Чу

маченко перешел в Корпус 

жандармов, с 1886 г. состоял 

в охране Зимнего дворца. 

Свою карьеру он завершил 

в должности дворцового швей

цара. К этому времени, кроме 

«банта» Знака отличия Воен

ного ордена, он имел серебря

ную нагрудную медаль «За 

усердие» за 20 лет унтер-офи

церской службы, две золотые 

шейные медали — одна на Ста

ниславовичи, другая на Аннин

ской ленте, множество других 

медалей, а также награды от 

королей Румынии и Сиама 

и от князя Болгарии. 

Однако, как это нередко 

бывает, не все награды доста

лись достойным. Художник 

В. В, Верещагин вспоминал по-

207 





Э П О Х А В Е Л И К И Х С В Е Р Ш Е Н И Й 

дробности тех лет. «..Легкость, 
с которой даются солдат
ские кресты, удивительна; еще 
в частях соблюдается кое-ка
кая справедливость, потому 
что данные знаки отличия, 
столько-то на роту, распре
деляются большею частью 
самими же солдатами, кото
рые хотя и присуждают их 
не действительно отличив
шимся, а фельдфебелю и ун
терам, но все-таки вопию
щих несправедливостей избе
гают. Но почему, например, 
юнкера и разжалованные из 
офицеров всегда все увешива
ются одним, двумя, тремя и 
четырьмя Георгиевскими кре
стами, даже если они только 
просто участвовали в деле? 
<...> Денщики в штабах и глав
ных, квартирах, всех людей, 
мало-мальски влиятельных 
или имеющих доступ к влия
тельным лицам, непременно 
украшаются, крестами, даже 
если они ни разу не слышали 
свиста пули, а только перево
зили господскую хурду-мурду 
в обозе армии. У [начальника 
авангарда у М. Д. Скобелева, 
генерала] Струкова денщик, 
казак Паршин, получил два 
креста и в благодарность пе
ред уходом домой на Дон стя
нул у барина скорострельное 
ружье. Наш [болгарин-пере
водчик] Христо, носивший один 
крест, но имевший непреодо
лимое желание навесить не-

На с т р . 2 0 8 : 
Затцита Шипкинского перевала. 

Отражение турецкой атаки 
на гору Святого Николая 

5 сентября 1877 г. 
Гравюра К. Крыжановского 
по рисунку А. Бальдингера. 

сколько, просил меня в конце 
похода замолвить за него 
Струкову, причем, разумеется, 
высчитал все свои права и за
слуги. Увы, надобно сознать
ся, что я обещал замолвить 
и действительно замолвил. 
Во время коронации я видел 
Христо, с важностью ученого 
пуделя, ходившего за болгар
ским князем, с тремя креста
ми в петлицах,— утешаюсь 
тем, что не по одной моей ви
не, что тут был грех, и Стру
кова, и разных благодетелей 
главной квартиры, перед кото
рыми бравый Христо, конеч
но, не преминул повторить 
счет своих прав и заслуг». 

Знаками отличия Военного 
ордена были награждены де
сятки болгарских ополченцев, 
отличившихся в 1877 г. в боях 
при Старой Загоре и обороне 
Шипки, а также несколько во
инов румынской армии. 

Общей наградой для всех 
участников войны стала па
мятная медаль, учрежденная 
указом императора Александ
ра II от 17 апреля 1878 г. Было 
выпущено три разновидности 
медали: серебряная, светло-
бронзовая и темно-бронзовая. 

Серебряной медалью на
граждали: всех воинских чи
нов, состоявших в войсках, обо
ронявших Шипкинский пере
вал, а также находившихся 
в Баязете во время блокады; 
всех лиц, находившихся по де
лам службы на Шипке во вре
мя обороны перевала. Указом 
от 19 февраля 1881 г. право 
на награждение серебряной 

медалью получили участники 
штурма крепости Каре. 

Светло-бронзовой медалью 
награждали: всех воинских чи
нов (включая болгарских опол
ченцев), принимавших непо
средственное участие в боевых 
действиях; чинов Морского ве
домства, участвовавших в бое
вых действиях на Дунае и Чер
ном море; священников, ме
диков, сестер милосердия, вы
полнявших свои обязанности 
на поле боя; чиновников Воен
ного и Гражданского ведомств, 
находившихся в войсках по 
делам службы и участвовав
ших в боевых действиях с ору
жием в руках; лиц всех сосло
вий, награжденных Знаком 
отличия Военного ордена или 
медалью «За храбрость». 

Темно-бронзовая медаль 
предназначалась для всех уча
стников войны, не принимав
ших участия в боевых дейст
виях. 

Лицевая сторона медали 
повторяла внешний вид медали 
за войну с Турцией в 1828— 
1829 гг., за исключением по
мещенных справа и слева 
от креста дат. Надпись на обо
роте была идентична надписи 
на медали «В память Отечест
венной войны 1812 года». Но
сить награду надлежало на со
единенной Андреевско-Геор-
гиевской ленте. В 1878—1883 гг. 
на Санкт-Петербургском мо
нетном дворе было отчеканено 
83 334 серебряных, 635 921 
светло-бронзовая и 335 424 
темно-бронзовых медалей. 

Особыми наградными зна

ками отмечено участие в вой-
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Орден Звезды Румынии 
1-й степени 

(аверс) 

Сербская медаль за войну с Турцией 1876—1878 гг. 
(аверс и реверс) 

Черногорская медаль «За храбрость» 
(аверс и реверс) 

не медицинского персонала. 

В декабре 1878 г. был установ

лен Знак отличия Красного 

Креста для женщин, «кото

рые, посвятив себя попечению 

о раненых и больных воинах, 

своею деятельностью и рве

нием на этом, поприще оказы

вают особые заслуги..». Знак 

представлял собой эмалевый 

красный крест, заключенный 

в круглом ободе (золотом для 

1-й степени и серебряном 

для 2-й) с надписью: «ЗА ПО

ПЕЧЕНИЕ О РАНЕНЫХ И 

БОЛЬНЫХ ВОИНАХ». 

В 1879 г. был учрежден еще 

один знак Красного Креста — 

в виде увенчанной царской ко

роной ленты с датами «1877» 

и «1878», внутри которой по

мещен красный эмалевый 

крест. Этот знак предназначал

ся всем медикам, как женского, 

так и мужского пола, помогав

ших раненым и больным, а так

же лицам, оказывавшим им 

материальное содействие. 

Русско-турецкая война вы

звала появление ряда наград 

и в балканских странах, для 

которых она носила освободи

тельный характер. В Румынии 

в мае 1877 г. был учрежден ор

ден «Звезда Румынии» — пер

вый после объявления незави

симости. Орден имел пять сте
пеней и предназначался для 
награждения как граждан
ских, так и военных лиц; в по
следнем случае на знак поме
щались скрещенные мечи. 
В ходе войны этого ордена 
удостоились более 1000 воен
нослужащих. Награждали им 
румыны и своих русских со
юзников. Более массовой на
градой был крест «За переход 
через Дунай», фактически имев
ший статус медали. Изготов
ленный из железа, черный 
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крест особой формы получили 
десятки тысяч русских генера
лов, офицеров и солдат. 

Первый орден Болгарии — 
«За храбрость», учрежденный 
в 1880 г., также предназначал
ся, в первую очередь, участни
кам Освободительной войны 
1877—1878 гг. Из-за того что 
Болгария по решению Бер
линского конгресса 1879 г. на
ходилась в вассальной зависи
мости от Турции, ей формаль
но не полагалось иметь награ
ды высшей степени — Боль
шого креста. Ее функции вы
полнял крест 1-й степени, но
симый на шее, но без черес-
плечной ленты. Однако когда 
князь Болгарии Александр Бат-

тенбергский поднес, в знак 
признательности, этот крест 
Александру II, тот отказался 
его принять без подобающей 
его рангу ленты. В ответ на объ
яснения князя император ска
зал: «Болгария должна быть 
и будет независимой. Такова 
моя воля». Через два дня орден 
был поднесен с лентой. При
чем этот эпизод поднял пре
стиж ордена до уровня награ
ды независимой державы. 

Сербия и Черногория на
граждали русских доброволь
цев и инструкторов золотыми 
и серебряными медалями «За 
храбрость», «За ревность» («За 
усердие»). После окончания 
войны в Румынии, Сербии 

и Болгарии были учреждены 
памятные медали для ее участ
ников. 

Ко второй группе наград, 
учрежденных в царствование 
Александра II, относятся пять 
медалей, запечатлевших в ме
талле основные этапы кресть
янской реформы. Первой сле
дует поставить медаль, учреж
денную в апреле 1861 г. и пред
назначенную самому Царю-
Освободителю. Золотая медаль 
диаметром 28 мм, носившая-

Б. М. Кустодиев. 
Чтение Манифеста 

19 февраля 1861 года. 
1908-1909 гг. 
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ся на Андреевской ленте, разме
ром и изображением на авер
се и надписью на реверсе была 
подобна медали «В память Оте
чественной войны 1812 года», 
что, вероятно, должно было 
подчеркивать значимость со
бытия, в честь которого она 
была выпущена. Отличие за
ключалось в надписи, поме
щенной на аверсе, ниже «все
видящего ока»: «19 ФЕВРАЛЯ 
1861 Г.». На Санкт-Петер
бургском монетном дворе бы
ло отчеканено четыре таких 
медали, но выдана была толь
ко одна — Александру II. 

Практически одновремен
но с ней была учреждена ме
даль «За труды по освобожде
нию крестьян». Ее чеканили 
из золота и серебра. Известно 
об изготовлении 250 золотых 
и около 1500 серебряных ме
далей. На лицевой стороне ме
дали помещался повернутый 
влево профильный портрет 
императора, над ним шла над
пись: «БЛАГОДАРЮ». Под 
портретом была указана дата: 
«19 ФЕВРАЛЯ 1861 Г.». На ре
версе находилась надпись в пять 
строк: «ЗА / ТРУДЫ / ПО / 
ОСВОБОЖДЕНИЮ / КРЕС
ТЬЯН». Носить медаль следова
ло на красной ленте ордена Свя
того Александра Невского. 

Золотыми медалями на
граждались высшие чины Рос
сийской империи, принимав
шие непосредственное учас
тие в подготовке и проведении 
в жизнь Положений 19 февра
ля 1861 г., а также генерал-гу
бернаторы и губернаторы. Се
ребряными медалями награж-

Медаль «19 февраля 1861 г.» для императора Александра II 
(аверс и реверс) 

Медаль «За труды по освобождению крестьян» 
(аверс и реверс) 

Медаль «За труды по устройсву 
удельных крестьян» 

(реверс) 

Медаль «За труды по устройству 
военно-заводского населения» 

(реверс) 

Медаль «За труды по устройству крестьян в Царстве Польском» 
(аверс и реверс) 
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Светло-бронзовая медаль 
«За усмирение Польского мятежа 

1863-1864 гг». 
(аверс) 

дали членов и кандидатов 

в члены губернских дворян

ских комитетов, делопроизво

дителей этих комитетов, а так

же правителей губернских 

канцелярий, если на них было 

возложено делопроизводство 

по крестьянскому вопросу. 

В июле 1863 г. была учреж

дена аналогичная предыдущей 

медаль с надписью на реверсе: 

« З А т р у д ы п о у с т р о й 
с т в у УДЕЛЬНЫХ КРЕСТЬ
ЯН». Ею награждали лиц, при
нимавших участие в разработ
ке Положения 26 июня 1861 
г. об освобождении крестьян, 
принадлежавших Дворцовому 
и Удельному ведомствам, т. е. 
царской семье. Всего было из
готовлено и вручено 46 золо
тых и 40 серебряных медалей. 

В феврале 1866 г. Алек

сандр II учредил медаль «За 

труды по устройству крестьян 

в Царстве Польском». Медали 

были золотые и серебряные, 

с профилями Николая I и Алек

сандра II на аверсе и соответ

ствующей надписью на реверсе. 

Верхняя часть медали была 

Светло-бронзовая медаль 
«За усмирение Польского мятежа 

1863—1864 гг». 
(реверс) 

увенчана короной, на оборот

ной стороне которой имелось 

ушко для крепления ленты. 

Золотыми медалями награжда

ли высокопоставленных чинов-

Медаль 
«За беспорочную службу в полиции 

(аверс и реверс) 
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ников (не ниже IV класса 
по Табели о рангах — действи
тельный статский советник, ге
нерал-майор), принимавших 
участие в составлении и введе
нии в действие Положений 
19 февраля (2 марта) 1864 г. об 
устройстве крестьян в Царстве 
Польском. Серебряные медали 
получили чиновники от V до VII 
классов включительно, вплоть 
до волостных старшин и их по
мощников — принимавших не
посредственное участие в про
ведении реформы в жизнь. Было 
отчеканено и роздано 100 золо
тых и 650 серебряных медалей. 

Завершает группу медаль 
с надписью: «ЗА ТРУДЫ ПО 

устройству ВОЕННО-ЗА
ВОДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ», 
учрежденная 17 апреля 1869 г. 
Она предназначалась для на
граждения лиц, принимавших 
участие в составлении и вве
дении в действие принятых 
в 1863—1867 гг. Положений 
об «освобождении от обяза
тельного труда и устройстве 
быта поселян Охтенского по
рохового завода; оружейников, 
мастеровых и непременных 
работников Тульского, Ижев
ского, Сестрорецкого оружей
ных и Райволовского железо-
ковательного заводов». Этой 
медалью было награждено 
68 чел.: 30 — золотой и 38 — 
серебряной. 

В третьей группе наград, уч

режденных в царствование 

Александра II, первой по вре

мени выпуска является медаль 

«За усмирение Польского мя

тежа», учрежденная 1 января 

Медаль «В память 25-летия императорского общества 
для содействия русскому торговому мореходству» 

(аверс и реверс) 
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Медаль «В память 50-летня шефства императора Александра II 
над прусским уланским полком № 3 (Бранденбургский № 1)» 

(аверс и реверс) 

Медаль «В память освящения Исаакиевского собора» 
(аверс и реверс) 

Медаль «За службу в собственном конвое государя императора 
Александра Николаевича» 

(аверс и реверс) 

1865 г. и предназначенная 

всем участникам подавления 

Польского восстания 1863— 

1864 гг. Медаль содержала 

изображение государственно

го герба на аверсе и надпись 

на реверсе: «ЗА УСМИРЕ

НИЕ ПОЛЬСКОГО МЯТЕ

ЖА» — с датами «1863—1864». 

Она чеканилась двух видов — 

светло-бронзовая и темно-брон

зовая. Светло-бронзовую награ

ду получили: военнослужащие 

армии, пограничной стражи, 

казачьих полков и конной ми

лиции, принимавшие участие 

в боевых действиях против по

встанцев; медики, граждан

ские чиновники, священники, 

находившиеся в боевых частях 

войск во время восстания; от

ставные солдаты, крестьяне 

и лица других сословий, участ

вовавшие в действиях против 

восставших с оружием в руках. 

В 1877 г. награждение светло-

бронзовой медалью было рас

пространено на чинов Мор

ского ведомства, находивших

ся во время восстания на судах 

у берегов Курляндии. 

Темно-бронзовой медалью 

жаловались: воинские чины 

и гражданские чиновники, на

ходившиеся в регионах, охва

ченных восстанием, но в бое

вых действиях не участвовав

шие; священники, сельские 

обыватели, отставные солдаты 

и другие лица, деятельно спо

собствовавшие подавлению вос-

На с т р . 2 1 7 : 
Золотое оружие «За храбрость» 

князя А. И. Барятинского 
с изумрудами и бриллиантами 

за покорение Кавказа 
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стания и оказывавшие разные 

услуги правительству. 
Носили медали обоих ви

дов на ленте государственных 
цветов, состоявшей из трех 
равных по ширине полос — 
черной, желтой и белой. 

В 1865—1867 гг. было отче
канено 368 133 светло-брон
зовых медалей и 231 221 тем
но-бронзовая. 

Еще две медали связаны 
с покушением на царя револю-

ционеров-народников. Золо
той медалью на Андреевской 
ленте с надписью «4 АПРЕЛЯ 
1866 ГОДА» на реверсе был 
награжден некто О. И. Комис
саров, помешавший недоучив
шемуся студенту Д. В. Карако
зову произвести прицельный 
выстрел в Александра II в Лет
нем саду в Санкт-Петербурге 
4 апреля 1866 года. 

Золотыми медалями на Вла
димирской ленте с надписью 

«ЗА СПАСЕНИЕ» были на
граждены в июле 1880 г. за по
имку террориста А. К. Соловь
ева, покушавшегося на импе
ратора 2 апреля 1879 г., сразу 
шесть человек: унтер-офицер 
роты дворцовых гренадер 
А. Тюменев, отставной фельд
фебель П. Андрееев, отставной 
рядовой лейб-гвардии Литов
ского полка В. Залетов, городо
вой В. Петров, крестьяне М. Хра
мов и Ф. Орлов. (Всего Алек
сандр II пережил пять покуше-
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Георгиевское знамя 
1-го лейб-гренадерского Екатеринославского полка 

за отличие в войну 1877—1878 гг. с юбилейными лентами 
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ний, шестое — 1 марта 1881 г.— 
стало для него роковым) 

В декабре 1876 г. царским 
указом была учреждена ме
даль «За беспорочную службу 
в полиции». Медалью награж
дали нижних чинов полицей
ских и пожарных команд 
за безупречную службу в долж
ности не менее 5 лет. Прослу
жившие 10 и более лет полу
чали право носить медаль и по
сле увольнения. На лицевой сто

роне медали помещен профиль
ный портрет Александра II, 
обращенный вправо. На обо
роте надпись в четыре строки: 
«ЗА / БЕЗПОРОЧНУЮ / 
СЛУЖБУ / В ПОЛИЦИИ». 
Особенностью данной медали 
является лавровый венок, об
рамляющий диск, поэтому ее 
диаметр составляет 33 мм — 
больше, чем у других медалей. 
Эту награду изготавливали из 
серебра и носили на ленте ор
дена Святой Анны. 

В четвертую группу на
град, учрежденных в царство
вание Александра II, входят 
разные медали, не могущие 
быть включенными ни в одну 
из трех предыдущих групп. 
К ним относятся: «В память 
кончины императора Нико
лая I» (1855), «За службу в Соб
ственном конвое государя им
ператора Александра Никола
евича» (1855), «В память освя
щения Исаакиевского собо
ра» (1858), «За спасение поги-

Георгиевский знаменный флаг «За оборону Севастополя» 
одного из флотских экипажей Черноморского флота 
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бавших на море» (1858), «В па
мять 50-летия шефства импе
ратора Александра II над прус
ским уланским полком № 3» 
(1879). 

К другим видам наград от
носится золотое оружие. Со
гласно Положению о наградах 
по службе (1859) Золотое ору
жие могли получить за боевые 
отличия офицеры всех чинов, 
имеющие уже ордена Святой 

Анны 4-й степени или Свято

го Георгия 4-й степени. С 1878 г. 

лица, награжденные золотым 

оружием с бриллиантами, при 

ношении золотого оружия без 

них, могли иметь темляк из Ге

оргиевской ленты и крест ор

дена Святого Георгия на эфесе. 

Кавалеры ордена Святой Ан

ны 4-й степени с 1880 г. при 

получении золотого оружия 

имели право носить на нем 

знак этого ордена и темляк 
из Аннинской ленты. 

В царствование Александ
ра II золотое оружие раздава
лось столь щедро, что эта бое
вая награда начала терять свой 
высокий статус. За Крымскую 
войну золотое оружие было 
выдано 456 раз, за военные 
действия на Кавказе с 1858 
по 1864 г.— 273 раза, за по
корение Средней Азии (до 
1869 г.) — 61 раз. В ходе Рус-
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Знаки «За отличие» 
на головные уборы. 

Второй сверху — лейб-гвардии 
Московского полка 
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ско-турецкой войны 1877— 
1878 гг. золотым оружием бы
ли пожалованы около 600 чел., 
в том числе 35 чел. были на
граждены оружием с брилли
антами. Однако после оконча
ния войны почти все офицеры 
из-за материальных затрудне
ний предпочли получить вместо 
оружия денежную сумму, соот
ветствовавшую его стоимости. 

Не менее щедро раздава
лись коллективные награды. 
За Крымскую войну было по-

А. Н. Попов. 
Атака лейб-гвардии 
Московского полка 

при Араб-Конаке 
21 ноября 1877 года 

жаловано 118 Георгиевских 
знамен и 20 комплектов Геор
гиевских труб, в том числе 
за оборону Севастополя соот
ветственно 102 и 10. Георгиев
ские знаменные флаги с над
писью «За оборону Севасто
поля с 13 сентября 1854 по 
27 августа 1855 года» полу
чили 17 флотских экипажей 
Черноморского флота. 

Покорение Кавказа отме
чено 22 Георгиевскими знаме
нами и 13 комплектами Геор
гиевских труб, Средней Азии — 
5 знаменами и 4 комплектами 
труб. Больше всего наград при
несла война с Турцией — бо
лее 100 Георгиевских знамен 
и штандартов и более 80 ком
плектов Георгиевских труб. 

С 1865 г. стрелковые и сапер
ные части стали награждать 
Георгиевскими рожками. 

13 октября 1878 г. Алек
сандр II подписал приказ о на
граждении Нижегородского 
и Северского драгунских пол
ков, уже имевших все виды 
коллективных отличий, широ
кими Георгиевскими лентами 
на штандарты в каждом диви
зионе. Широкие ленты были 
вдвое шире обычных, к их 
концам прикреплялись знак 
и звезда ордена Святого Геор
гия. Эти ленты подвязывались 
под навершия штандартов не
посредственно над прежними 
Георгиевскими лентами со зна
менными кистями. Новые лен-
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ты были прикреплены к штан
дартам обоих полков 11 сен
тября 1880 г. наместником 
Кавказа, генерал-фельдмарша
лом великим князем Михаи
лом Николаевичем. Нижего
родский и Северские полки 
оказались единственными в ис
тории русской армии облада
телями этой почетной награды. 

Знаки «За отличие» на го
ловные уборы за годы правле
ния Александра II получили 
около 200 воинских частей. 

С 1857 г. на каждом знаке было 
велено указывать отличие, 
за которое он пожалован, 
и год. На вновь жалуемых зна
ках буквы стали выдавливать, 
а с 1878 г. углубления заполня
лись черной краской. Размеры 
знаков менялись в зависимос
ти от видов головных уборов. 
Знаки с надписью: «За отли
чие в Турецкую войну 1877 
и 1878 годов» — были пожа
лованы Александром II несколь
ким дружинам и конной сотне 
болгарского ополчения, при

нимавшим непосредственное 

участие в боевых действиях. 

К знакам отличия — эле
ментам военной формы, по
явившимся в это время, отно
сятся так называемые Георги
евские петлицы — нашитые 
на воротник отрезки Георги
евской ленты, а также шнуры 
на венгерки гвардейского об
разца, пожалованные за войну 
1877—1878 гг. Сумскому, Ах-
тырскому и Изюмскому гусар
ским полкам. 



ПОСЛЕДНИЕ 
РОМАНОВЫ 

Сравнительно недолгое цар
ствование Александра III не ос
тавило заметного следа в оте
чественной фалеристике. Ор
денская система осталась без 
изменений, хотя Особое сове
щание, образованное в 1883 г. 
по распоряжению императора, 
признало ее архаичной и вы
сказывалось в пользу сокраще
ния числа орденских знаков. 
В частности, предлагалось уп

разднить ордена Святого Ста

нислава, Белого Орла и Святой 

Анны, «как не русского проис

хождения и не имеющего для 

В в е р х у : 
Н. С. Самокиш. 

Николай II 
возлагает корону 
на императрицу 

Александру Федоровну 

нас никакого значения — ни 
национального, ни церковно
го...» Орден Александра Нев
ского планировалось разде
лить на четыре степени, подоб
но ордену Святого Владимира. 
Бриллиантовые знаки реко
мендовалось оставить только 
для ордена Святого Андрея 
Первозванного. «Таким обра
зом., всех орденских отличий 
(кроме боевых) останется 
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Медаль «За усердие» 
(аверс и реверс) 

только десять, из коих, четы
ре для лиц ниже генеральского 
класса и шесть... для лиц гене
ральского звания». Рекоменда
ции эти так и не были приня
ты, и орденская система Рос
сии функционировала в преж
нем виде. 

Значительно реже, чем 
в предшествующее царствова
ние, награждали подданых ме
далями «За усердие», «За полез
ное», «За храбрость», «За спа
сение погибавших», «За отли-

На с т р . 2 2 4 : 
И. Н. Крамской. 

Портрет императора 
Александра III. 

1886 г. 

чие в мореходстве», «За успехи 

в образовании юношества», 

«За беспорочную службу в по

лиции». 

С последней связана забав

ная история. В 1882 г. чины 

Киевской городской полиции, 

награжденные медалью, выра

зили недоумение по поводу 

того, что на ее лицевой сторо

не (аверсе) под характерным 

бородатым профилем Алек

сандра III помещена совершен

но неподобающая подпись — 

«Л. Штейнман». Как оказалось, 

это была фамилия гравера. Со

мнение бдительных стражей 

порядка стало известно мини

стру внутренних дел, а через 

него — министру император

ского двора. Было принято ре

шение в дальнейшем на поли

цейских медалях оставить 

только начальные буквы име

ни и фамилии гравера, а во

круг царского профиля поме

щать титул: «БОЖЕЮ МИ~ 
ЛОСТИЮ АЛЕКСАНДР III 
ИМПЕРАТОР И САМОДЕР
ЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ». 
Таким образом, медаль «За 

беспорочную службу в поли

ции» оказалась существующей 

одновременно в двух вариан

тах — с титулом и без него. 

Новых же медалей было уч

реждено всего четыре. Первой 

стала медаль «1 марта 1881 го-
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Медаль «За беспорочную службу 
в полиции» 2-го типа 

(аверс и реверс) 

Медаль «За беспорочную службу 
в полиции» 1-го типа 

(аверс) 

да», учрежденная 12 марта то

го же года и предназначенная 

для награждения: казаков кон-

Медаль 
«В память освящения храма 
Христа Спасителя в Москве» 

(аверс и реверс) 

воя, сопровождавших Алексан

дра II в день покушения; лиц, 

пострадавших во время взры

ва; медиков, пытавшихся спас

ти жизнь императора; юнкеров, 

матросов, полицейских, оказав-

ших в тот роковой день различ

ные услуги властям. Всего было 

изготовлено 200 таких серебря

ных медалей. Их носили на со

единенной ленте орденов Свя

того Андрея Первозванного и 

Святого Александра Невского. 

Специальной медалью бы

ло отмечено завершение стро

ительства и освящение храма 

Христа Спасителя в Москве 

(1883). Для награждения при

частных к этому событию ар

хитекторов, скульпторов, ху

дожников, рабочих, чиновни

ков, лиц духовного звания 

на Санкт-Петербургском мо

нетном дворе было отчекане

но 300 золотых и 1000 серебря

ных медалей для ношения 

на Александровской ленте. Осо

бой золотой медали, украшен

ной бриллиантами, удостоился 

московский генерал-губерна

тор, председатель комиссии 

по строительству храма князь 

В. А. Долгоруков. 

Медаль 
«1 марта 1881 г.» 

(аверс и реверс) 
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Полковник 34-й артиллерийской оригады 

Офицер награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава 
2-й степени, Святого Владимира 4-й степени с бантом за выслугу 

лет, Святой Анны 3-й степени с мечами; 
медалью за русско-турецкую войну 1877—1878 гг., 

медалью в память царствования императора Александра III 

Самой распространенной 
медалью периода царствования 
Александра III стала корона
ционная, учрежденная 12 мая 
1883 г. Этой медалью награж
дали всех лиц — от министров 
и губернаторов до крестьян 
и солдат,— принимавших уча
стие в подготовке, проведении 
и охране коронационных тор
жеств в Москве в мае 1883 г. 
Медаль была изготовлена из 
темной бронзы, имела диаметр 
28 мм и носилась на красной 
Александровской ленте. Ее вы
пуск составил 112 тыс. эк
земпляров. 

В декабре 1887 г. была уч
реждена медаль «За беспороч
ную службу в тюремной стра
же». Награждали ею всех чи
нов тюремной стражи за безу
пречную службу в течение 
не менее 5 лет, а прослужив
шие не менее 10 лет получали 
право носить медаль и после 
увольнения со службы. Награ
дой были почему-то обойдены 
женщины-надзирательницы. 
Медаль изготавливалась из се
ребра и внешне была почти во 
всем подобна медали «За бес
порочную службу в полиции». 
Ее и носили на груди на такой 
же ленте — Аннинской. 

Безвременно ушедшему ца
рю-миротворцу, как называли 
Александра III, наследовал 
старший сын Николай. Ему 
было в ту пору 26 лет. Моло
дой монарх был неплохо обра
зован, скромен в быту, пункту
ален в делах, но не унаследовал 
от отца сильного и твердого 
характера и не был готов к ис
полнению той ответственной 
роли, которую уготовила ему 

судьба. Однако он был искренне 

убежден в богоданности цар

ской власти, а также в незыб

лемости самодержавия — ос

новополагающего принципа 

российской государственности. 

Уже в одной из первых своих 

публичных речей Николай II 

заявил, что будет «охранять 

начала самодержавия так же 

твердо и неуклонно, как охра

нял его мой покойный незаб

венный родитель». Привер

женность этому мировоззрен

ческому принципу стоила Рос

сии потрясений трех револю

ций, а самому царю престола 

и жизни — своей и близких. 

Уже в начале царствования 

Николая II действовавшая ор

денская система стала обнару

живать кризисные черты. Со

временники отмечали в ней 

отсутствие порядка. Так, по ут

верждению министра финан

сов С. Ю. Витте, «никакой оп

ределенности в выдаче наград 

не существовало. От того 

или другого влияния минист

ра на государя, от умения его 

испросить те или другие на

грады зависело повышение всех 

служащих, причем в этих по-
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Медаль «В память коронации Александра III» 
(аверс и реверс) 

вышениях... в значительной 
степени играло роль личное ус
мотрение». «Чиномания и кре-
стомания» эпохи Александра III 
сменились довольно прохлад
ным отношением чиновников 
к орденам низших степеней, 
которые теперь не давали же
ланного дворянства. Вместо 
них чиновники предпочитали 
получить повышение в чинах, 
что, в свою очередь, давало 
право на ордена высших сте
пеней. Кроме того, претенден
тами на награждение ордена
ми и другими знаками отли
чия все чаще стали выступать 
лица вообще не состоящие на 
службе, но имеющие разного 
рода заслуги: промышленники, 
предприниматели, ученые, лица 
свободных профессий. Оценка 
их деятельности, отличающей
ся от деятельности чиновни
ков, требовала иных критериев, 
а это, в свою очередь, требовало 
коррекции орденской системы, 
изначально ориентированной 
на поощрение «служащих». 

Использование для награж
дения за «неслужебные» отли
чия уже существующих орде
нов было признано неудобным, 
так как принизило бы значе
ние ранее пожалованных на
град. Поэтому в царствование 
Николая II обсуждались про
екты новых орденов и для не
которых были даже разрабо
таны статуты. Эта работа про
водилась особенно активно 
в преддверии 300-летнего юби
лея царствующей династии, 
широко отмечавшегося в 1913 г. 
Но почти все проекты так и ос
тались на бумаге — помешала 
Первая мировая война. Реали-
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зован был лишь один из них — 
учреждение ордена Святой рав
ноапостольной княгини Ольги 
в трех степенях. Весьма компе
тентный исследователь Л. Е. Ше
пелев называет его высшей на
градой за внеслужебные отли
чия. Пожалована эта награда 
была всего лишь один раз: 
в апреле 1916 г. Орденом 2-й 
степени была награждена Вера 
Николаевна Панаева, мать трех 
братьев — офицеров Ахтыр-

В. Е. Маковский. 
В ожидании аудиенции 

ского гусарского полка, герой
ски погибших на фронтах ми
ровой войны и награжденных 
орденами Святого Георгия 4-й 
степени. Награждение сопро
вождалось назначением еже
годной пожизненной пенсии 
в 3 тыс. рублей, причем неиз
вестно, был ли вручен сам ор
денский знак. Тот факт, что 
награжденной орденом кня
гини Ольги оказалось женщи
на, дал основания ряду авто
ров утверждать, что сам орден 
был учрежден как чисто «жен
ский». Однако на сегодняш

ний день история этого по
следнего ордена царской Рос
сии оставляет больше вопро
сов, чем дает ответов. 

Двадцать три года правле
ния последнего российского 
императора были благоприят
ными для развития отечест
венной медалистики. По коли
честву и разнообразию выпу
щенных медалей и знаков от
личия Николай II превзошел 
своего отца и лишь немного не 
дотянул до уровня деда. Неко
торые из прежних наград, на
пример, Знак отличия Святой 
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Колодка полного кавалера 
Георгиевского креста 

(аверс и реверс) 



Анны и Знак отличия Военного 
ордена, практически не изме
нили внешнего вида. Послед
ний знак 10 августа 1913 г, 
был причислен к ордену Свя
того Георгия и получил офи
циальное название «Георгиев
ский крест». Была начата но
вая нумерация по каждой сте
пени. На других наградах сме
нился лишь царский портрет 
на аверсе: так обновились ме
дали «За беспорочную службу 
в полиции», «За беспорочную 
службу в тюремной страже», 
«За отличие в мореходстве». 
У широко распространенных 
медалей «За усердие», «За хра
брость», «За полезное», «За спа
сение погибавших» изменилось 
также изображение на реверсе. 
У всех этих медалей слева, 
по окружности, теперь поме
щалось изображение перевя
занных лентой пальмовой, ду
бовой и лавровой ветвей, а со
ответствующая надпись рас
полагалась справа. В августе 
1913 г. нагрудные медали «За 
храбрость» четырех степеней 
были причислены к ордену 
Святого Георгия и стали на-
именоваться «Георгиевскими». 
Была начата новая нумерация 
каждой из степеней. 

Самым «урожайным» на 
новые медали оказался 1896 г., 
когда их было учреждено сра
зу шесть. Первой, по времени 
учреждения, стала серебряная 
медаль «В память царствования 
императора Александра III». 
выпущенная тиражом около 
300 тыс. и предназначенная 
военным и гражданским чинам 
всех ведомств, а также священ
никам, состоявшим на службе 
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Медаль «За храбрость» 
(аверс и реверс) 

в годы правления Александра III 
(1881—1894). 

30 апреля была учреждена 
медаль в честь 100-летия со дня 
рождения Николая I. Медаль 
была двух видов — серебряная 
и бронзовая. Серебряной на
граждали офицеров и класс
ных чинов, состоявших в цар
ствование Николая I на дейст
вительной службе; бронзовой — 
нижних чинов. В 1897 г. право 
на награждение медалью было 
распространено на священни
ков, артистов императорских 
театров, а также на комнат
ную прислугу императора Ни
колая I, На Санкт-Петербург
ском монетном дворе было 
отчеканено более 30 тыс. сере
бряных и более 220 тыс. брон
зовых медалей. 

26 мая 1896 г. указом Ни
колая II была учреждена ме
даль в память его коронации 
в Москве 14 мая того же года. 
Ею награждали разные катего
рии лиц, причастных к орга
низации коронационных тор
жеств, а также участвовавших 
в них. Коронационные медали 
изготавливались из серебра. 
Отчеканено их было в 1896— 
1898 гг. более 151 тыс. 

В июле 1896 г. учреждается 
медаль «За походы в Средней 
Азии». Ее появление было свя
зано с завершением погранич
ного размежевания с Афгани
станом и Китаем, что положи
ло предел продвижению России 
в глубь Азии. Медали были двух 
видов — серебряные и светло-
бронзовые. На аверсе были 
изображены вензеля Николая I, 
Александра II, Александра III, 
Николая II под император-
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Георгиевская медаль «За храбрость» 3-й и 4-й степеней 
(аверс и реверсы) 

скими коронами. На реверсе 
помещалась надпись в четыре 
строки: «ЗА ПОХОДЫ В 
СРЕДНЕЙ АЗИИ 1853 — 
1895 ГГ.». Носить медаль сле
довало на соединенной ленте 
орденов Святого Георгия и Свя
того Владимира. Награждению 

серебряной медалью подлежа
ли: генералы, офицеры, строе
вые и нестроевые чины войск 
и милиции, волонтеры, участ
вовавшие в боевых действиях 
во время походов и экспеди
ций в Средней Азии с 1853 
по 1895 г.; священники, меди

цинские чины, сестры мило
сердия, исполнявшие свои обя
занности в ходе боевых дейст
вий. Светло-бронзовой медалью 
награждались военные и граж
данские лица, находившиеся во 
время походов в Средней Азии 
в войсках, но не принимавшие 

Шейная медаль «За усердие» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «За спасение погибавших» 
(аверс и реверс) 
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непосредственного участия в бо
евых действиях. В июле 1898 г. 
Николай II распространил 
право на награждение этой 
медалью на участников науч
ных экспедиций, которые, ри
скуя жизнью, открывали для 
России и всего мира неизве
данные районы Центральной 
Азии. В 1896—1897 гг. на Санкт-
Петербургском монетном дво
ре было отчеканено 20 тыс. се
ребряных и 10 тыс. светло-брон
зовых медалей. 

В октябре 1896 г. учрежда
ется медаль в память импера
тора Николая I для бывших 
воспитанников военно-учеб
ных заведений, обучавшихся 

в них на день смерти монарха. 
Рядом указов, последовавших 
в 1897 и 1898 гг., право на на
граждение этой медалью было 
распространено также на вос
питанников учебных заведений, 
готовивших кадры для воени
зированных ведомств: горного, 
путей сообщения, межевого. 
На аверсе медали был помещен 
профиль Николая I, обращен
ный вправо и окруженный ти
тулом. В центре реверса рас
положена надпись «В. У. З. 
В ПАМЯТЬ», по окружности: 
«ВОСПИТАННИКАМ О НЕ
ЗАБВЕННОМ БЛАГОДЕТЕ-
ЛЕ». Медаль изготавливалась 
из светлой бронзы, и носить ее 

следовало на соединенной лен
те орденов Святого Владими
ра и Святого Александра Нев
ского. Отчеканено было более 
4 тыс. медалей. 

В 1897 г. в России была про
ведена первая перепись населе
ния. Ее проведение диктовалось 
потребностями экономическо
го развития страны. Инициа
торами и организаторами это
го трудоемкого мероприятия 
выступили известные русские 
статистики-экономисты, груп
пировавшиеся вокруг кафед
ры статистики Санкт-Петер
бургского университета и ста
тистических комиссий город
ских управлений Санкт-Пе-

Медаль 
«За беспорочную службу 

в тюремной страже» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «В память царствования 
императора Александра III» 

(аверс) 

тербурга и Москвы. Перепись 

прошла в один день — 28 ян

варя 1897 г.; в ее основу был 

положен принцип опроса, для 

чего разработан переписной 

формуляр, включавший более 

10 вопросов. Согласно результа-

Коронационная медаль 
Николая II 

(аверс) 

там переписи, всего в Россий

ской империи (без Финляндии) 

проживало 128 680 682 чел. 

Наиболее населенной губер

нией была Вятская (более 3 млн 

чел.), а Санкт-Петербургская 

(2 млн 112 тыс.) и Московская 

(2 млн 430 тыс.) заняли соот

ветственно 14-е и 8-е места. 

В городах проживало всего 1 3 % 

населения. Среди 19 центров, 

население которых превыша

ло 100 тыс. жителей, уверенно 

лидировали города-миллио

неры Санкт-Петербург (1 млн 

276 тыс.) и Москва (1 млн 

33 тыс.). По сословному при

знаку население подразделя

лось следующим образом: по

томственное дворянство — 

1 2 2 0 1 6 9 чел., лица духовного 

звания христианского испове

дания с семьями — 5 8 8 9 4 7 , 

потомственные и личные по

четные граждане — 3 4 2 9 2 7 , 

купцы и их семьи — 2 8 1 1 7 9 , 

мещане — 1 3 3 8 6 3 9 2 , кресть

яне — 9 9 8 2 5 4 8 6 . Перепись 

охватила всех жителей России, 

включая царскую семью. На во

прос о роде занятий Николай II 

дал в своей анкете весьма при

мечательный ответ: «Хозяин 

земли Русской». 

Еще в ходе подготовки к про

ведению переписи, 21 ноября 

1896 г., император Николай II 

повелел отчеканить медаль 

в честь этого события — для 

награждения лиц, выполняв

ших обязанности счетчиков, 

а т а к ж е руководителей при 

проведении переписи. В 1897 г. 

Санкт-Петербургский монет-

ный двор изготовил 95 тыс. тем

но-бронзовых медалей с вензе

лем Николая II, окруженным 

Медаль «В память царствования 
императора Александра III» 

(реверс) 

лавровыми ветвями на аверсе 

и с надписью: «ЗА ТРУДЫ 

ПО ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ 

П Е Р Е П И С И НАСЕЛЕНИЯ 
1897» на реверсе. Медаль но

силась на ленте цветов россий

ского флага: бело-сине-красной, 

Коронационная медаль 
Николая II 

(реверс) 
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что было первым случаем ис

пользования этой цветовой 

символики в наградном деле. 

С конца XIX в. Россия актив

но проникает в Китай. По тер-

Серебряная и бронзовая медали в память царствования Николая I 
(аверсы и реверс) 

ритории Маньчжурии (Севе

ро-Восточный Китай) пролег

ла Китайско- Восточная желез

ная дорога (КВЖД), от Байкала 

к Владивостоку. В прилегаю-

Медаль «За поход в Китай» 
(аверсы и реверс) 

щих к ней районах велась до

быча угля, разработка лесных 

богатств. На Ляодунском по

луострове, вдающемся в Жел

тое море, Россия арендовала 
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Медаль «За труды по первой 
всеобщей переписи населения» 

(аверс) 

на 25 лет Порт-Артур, который 

стал главной базой Тихоокеан

ского флота. Однако в 1900 г. 

в Китае началось мощное на

родное восстание, направлен

ное против иностранного при

сутствия в стране. Его идейны

ми вдохновителями стали чле-

ны тайного общества «Ихэту-
ань» — «Отрядов справедливо
сти и мира». Члены общества 
владели особыми приемами 
кулачного боя, якобы делавши
ми их неуязвимыми от ору
жия иностранцев. Поэтому 
восстание ихэтуаней еще на
зывают «боксерским». Летом 
1900 г. восставшие ихзтуани 
осадили посольский квартал 
в Пекине, стали разрушать ли
нию КВЖД, обстреливать город 
Благовещенск, на русском бере
гу реки Амур. Чтобы защитить 
своих подданных и собствен
ность, Германия, Англия, Фран
ция, США, Япония, Австро-
Венгрия и Россия двинули вой
ска в Китай. В авангарде меж
дународной интервенции ока
зались русские войска из Порт-
Артура. Именно они сыграли 
главную роль в разгроме глав
ных сил китайцев у Тяньцзина 
24 июня и взятии Пекина 1 ав
густа 1900 г. Под ружье были 
поставлены войска Приамур
ского военного округа (от Бай
кала до Тихого океана), ряд ча-

Медаль «За труды по первой 
всеобщей переписи населения» 

(реверс) 

стей был переброшен из Евро

пейской России. Они рассеяли 

китайские силы в Северной 

и Южной Маньчжурии, взяли 

под контроль КВЖД и другие 

важные объекты и города. 

К концу сентября все было кон

чено, однако войска оставались 

в Маньчжурии еще и в 1901 г. 

Указом Николая II от 6 мая 

1901 г. была учреждена «осо-
И. Б. Репин. 

Заседание Госсовета 



П О С Л Е Д Н И Е РОМАНОВЫ 

бая медаль в память подвигов, 

оказанных войсками нашими 

во время походов в пределы 

Китая и перенесенных тру

дов... в 1900-1901 годах...» 

Медаль была учреждена в двух 

разновидностях — серебряная 

и светло-бронзовая; обе носи

лись на соединенной Андреев-

ско-Владимирской ленте. Се

ребряной медалью награжда

лись генералы, офицеры и сол

даты всех родов войск, чины 

Морского ведомства и охран

ной стражи КВЖД, доброволь

цы, принимавшие непосред

ственное участие в боях про

тив ихэтуаней в Китае и в за

щите г. Благовещенска. Такой 

медалью награждались и свя

щенники, врачи, санитары, се

стры милосердия, чиновники 

военного и гражданского ве

домств, исполнявшие свои 

обязанности в условиях воен

ных действий. Светло-бронзо

вой медалью награждали всех 

чинов военного и морского ве

домств, находившихся в пре

делах Китая (и местностях, 

объявленных на военном поло

жении), но не принимавших 

участия в боевых действиях. 

На Санкт-Петербургском мо

нетном дворе в 1901—1904 гг. 

было изготовлено 110 300 се-

И. И. Крылов. 
Бой «Варяга» и «Корейца». 

Также изображены капитаны 
«Варяга» и «Корейца» 

и единственный погибший офицер 
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Георгиевский крест и медаль «За бой "Варяга" и "Корейца"» 
(аверс) 

ребряных и 106 тыс. светло-
бронзовых медалей. 

Соперничество в Китае при
вело Россию к войне с Японией, 
за спиной которой стоял дав
ний российский недруг — Ан
глия. В отличие от похода в Ки
тай, больше походившего на по
лицейскую акцию, теперь при
шлось вести настоящую боль
шую войну, которая с самого 
начала стала складываться не
удачно. 

В России не воспринимали 
Японию как опасного против
ника. В ней видели лишь от
сталую страну со своеобраз
ной экзотической культурой. 
Поэтому к войне с островной 
империей всерьез не готови
лись. В результате война нача
лась с внезапного нападения 
японского флота на русские 
корабли в Желтом море в ночь 
на 27 января 1904 г. В то вре
мя как одна часть японского 
флота атаковала беспечно рас
положенные на внешнем рейде 
Порт-Артура главные силы 
Тихоокеанской эскадры, другая 
блокировала корейский порт 
Чемульпо. Здесь находилось 
два русских корабля — совре
менный быстроходный крей
сер «Варяг» и старая канонер
ская лодка «Кореец». У япон
цев было 14 судов. Не смуща
ясь неравенством сил, коман
диры русских кораблей при
няли решение прорываться 
в Порт-Артур. Напряженный 
бой с превосходящими сила
ми противника продолжался 
45 минут. Русские матросы 
и офицеры проявили в этом 
бою высокие образцы муже
ства и геройства, но и понесли 

тяжелые потери. На «Варяге» 

31 чел. был убит, почти поло

вина команды, включая ко

мандира — капитана 1-го ран

га В. Ф. Руднева, была ранена 

или контужена. Крейсер полу

чил пять подводных пробоин, 

больше половины его артилле

рии вышло из строя. С такими 

повреждениями он не мог 

продолжать бой, и капитан 

Руднев принял решение вер

нуться в Чемульпо, где «Варяг» 

был затоплен, а «Кореец», 

не пострадавший в ходе боя,— 

взорван. 

Подвиг моряков «Варяга» 

и «Корейца», поддержавших 

лучшие традиции русского фло

та, имел широкий обществен

ный резонанс. По возвращении 

на родину команды судов че

ствовали как героев. Все офи

церы были награждены орде

нами Святого Георгия 4-й сте

пени, матросы — знаками отли-

чия Военного ордена. В. Ф. Руд

нев был сделан флигель-адъю

тантом Николая II, получил 

чин контр-адмирала и многие 

иностранные ордена, включая 

японский орден Восходящего 

Солнца. Однако боевого кораб

ля ему более не доверили. В чем 

же причина опалы царского 

режима на командира герои

ческого крейсера? Современ

ные военные историки так от-
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вечают на этот вопрос: «При
нимая решение прорваться в 
Порт-Артур, ему [Рудневу] не 
следовало брать с собой кано
нерскую лодку "Кореец", имев
шую скорость хода всего 12 уз
лов, тогда как крейсер "Ва
ряг" развивал скорость свыше 
20 узлов. Вполне естествен
но, что тихоходный "Коре
ец" связывал действия быст
роходного корабля и лишал 
его в бою с японской эскадрой 
основного преимущества — 
скорости. Если бы крейсер 
"Варяг" действовал самосто
ятельно, то он мог прорвать
ся в Порт-Артур скорее, чем 
вместе с "Корейцем". Это тем 
более целесообразно было сде
лать, учитывая, что "Коре
ец" не представлял собой бое
вой ценности. Возникает во
прос, как могло случиться, 
что такой выдающийся офи
цер, как капитан 1-го ранга 
Руднев, мог допустить такую 
грубую ошибку. Объяснения 
этому надо искать в недо
статочной тактической под
готовке командира, что было 
наиболее слабым местом все
го офицерского состава рус
ского флота». Итак, грубая 
тактическая ошибка привела 
к потере крейсера, однако его 
командира вместо военного 
суда ждали слава и почести. 
Все дело заключалось в том, 
что война только начиналась, 
и стране нужны были герои. 
При отсутствии реальных по
бед на эту роль подошли офи
церы и матросы с «Варяга» и 
«Корейца», в безвыходном по
ложении уничтожившие свои 
корабли, но не сдавшие их 
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Генерал-адъютант А. М. Стессель 

Генерал-адъютант А. Н. Куропаткин вручает Георгиевские кресты 
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врагу. Широко разрекламиро
ванный подвиг «Варяга» сде
лался легендарным событием 
российской военно-морской 
истории: о нем были написа
ны стихи и песни, живопис
ные полотна, сняты фильмы. 

Ему посвящена и специаль
ная медаль «За бой "Варяга" и 
"Корейца"» — первая из се
рии наград, относящихся к со
бытиям Русско-японской вой
ны. Проект этой медали был 
одобрен Николаем II еще 10 ап
реля 1904 г., а официально уч
реждена она была 10 июля 
1904 г. К этому времени 
на Санкт-Петербургском мо
нетном дворе было отчекане-

Порт-Артур. Георгиевские 
кавалеры 12-го сибирского 

пехотного Барнаульского полка. 
1904 г. 

ко 697 серебряных медалей — 
по числу матросов и унтер-
офицеров «Варяга» и «Корей
ца», так как офицерам эта ме
даль почему-то не полагалась. 
На аверсе, внутри венка из 
двух лавровых ветвей, помещал
ся крест ордена Святого Геор
гия на ленте. По окружности 
идет надпись: «ЗА БОЙ ВА
РЯГА И КОРЕЙЦА 27 ЯНВ. 
1904 Г.— ЧЕМУЛЬПО». На ре
версе изображено оба кораб
ля, ведущих бой с японской 
эскадрой, видной справа на го
ризонте. Вверху, среди обла
ков,— четырехконечный крест. 
Носилась медаль на ленте, 
представляющей собой рос
сийский военно-морской Ан
дреевский флаг,— белой, с ди
агональным голубым крестом. 

Добившись превосходства 
на море, японцы высадили 

войска в Китае и Корее. Одна 
армия должна была овладеть 
Порт-Артуром, две другие — 
действовать против русских 
сил в Маньчжурии. Оборона 
Порт-Артура продолжалась 
девять месяцев. Гарнизон кре
пости отвлек на себя вчетверо 
большие силы японцев и на
нес им потери, вдвое превы
шавшие его численность. По 
образному выражению воен
ного историка А. Керсновско-
го, «каждый портартурец сра
зился с четырьмя японцами 
и двух из них убил». Но и по
тери гарнизона составили к кон
цу осады более 100 % налично
го состава. 

Русские войска из Мань
чжурии так и не сумели про
биться на выручку портартур-
ским героям. Главнокоманду
ющий, генерал от инфантерии 
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Защитник Порт-Артура фельдфебель М. В. Аркашевич 

А. Н. Куропаткин, действовал 
нерешительно, требовал под
креплений и при малейшей 
угрозе приказывал отступать, 
превращая даже очевидные ус
пехи в поражения. В итоге ар
мия откатывалась на север, все 
дальше от Порт-Артура. В де
кабре 1904 г., когда почти все 
средства борьбы были исчер
паны, а надежды на помощь 
извне не оставалось, комендант 
крепости генерал А. М. Стессель 
сдал Порт-Артур японцам. 

В октябре 1904 г., по жела
нию Николая II, с Балтики 
на выручку Порт-Артура была 
отправлена 2-я Тихоокеан
ская эскадра. Она включала 
в себя корабли разных клас
сов, среди которых было нема
ло устаревших. Личный состав 
эскадры был разношерстным, 
имел слабую подготовку. Пока 

эскадра огибала Африканский 
континент, пришло известие 
о падении Порт-Артура и гибе
ли 1-й Тихоокеанской эскадры. 
Дальнейший поход становился 
бессмысленным. Но командую
щий, вице-адмирал 3.П. Роже-
ственский, не имел мужества 
убедить царя в этом. Был отдан 
приказ прорываться во Влади
восток через Цусимский про
лив. Здесь, в бою с японцами 
14—15 мая 1905 г., русский 
флот понес самое тяжелое по
ражение в своей истории. Было 
потеряно 24 судна из 30, со
ставлявших 2-ю Тихоокеан
скую эскадру, погибло более 
5 тыс, моряков. 

Поражения на суше и на мо
ре отнюдь не означали, что 
Россия была разгромлена. В во
енном отношении она по-
прежнему была сильнее Япо

нии, вполне могла продолжить 
войну и добиться реванша. 
Однако ситуация внутри им
перии к середине 1905 г. скла
дывалась неблагоприятная — 
поднималась волна революции, 
и это коренным образом под
рывало военные усилия влас
ти. При посредничестве США 
начались мирные переговоры, 
завершившиеся подписанием 
23 августа (5 сентября) 1905 г. 
Портсмутского мирного дого
вора. Благодаря усилиям ис
кусного дипломата С. Ю. Витте, 
условия заключения мира уда
лось существенно смягчить. 
Но все же они были бесслав
ными для России. 

За время войны было про
изведено около 15 тыс. награж
дений золотым и Аннинским 
оружием. Кавалерами ордена 
Святого Георгия 4-й и 3-й сте
пеней стали 266 чел., однако 
высшие степени этого ордена, 
являвшиеся полководческими 
наградами, не заслужил никто. 
Многие генералы и офицеры 
продолжали получать боевые 
награды спустя годы после 
окончания войны. Например, 
П. П. Скоропадский — буду
щий гетман Украины — свои 
первые награды за японскую 
войну получил еще в ноябре 
1904 г., а орден Святой Анны 
с мечами — в декабре 1906 г., 
Золотое оружие «За храбрость» 
и орден Святого Владимира 
4-й степени с мечами — уже 
в июне 1907 г. Рядовым солда
там и матросам было выдано 
более 100 тыс. Знаков отличия 
Военного ордена. Кроме того, 
их награждали золотыми и се
ребряными нагрудными и шей-
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ными медалями «За храбрость» 
и «За усердие». 

Уже после окончания вой
ны учреждаются специальные 
награды для ее участников. Ис
ключение, как отмечено выше, 
составила медаль «За бой "Ва
ряга" и "Корейца"», появивша
яся еще в ходе войны. Только 
19 января 1906 г. повелением 
Николая II учреждается ме
даль для чинов и служащих 
Российского общества Красно
го Креста — как мужчин, так 
и женщин, работавших во вре
мя войны в лазаретах, сани
тарных поездах, перевязочных 

Ф. Матанъя, 
Цусимский бой 

пунктах общества, а также для 
лиц, жертвовавших Красному 
Кресту деньги или вещи для 
раненых. В 1907 г. Николай II 
распространил награждения 
и на военных медиков. Медаль 
по заказу общества изготавли
вали частные фирмы и мастер
ские, поэтому встречаются раз
новидности, различающиеся ди
аметром (24—28 мм) и дета
лями изображения. 

Спустя два дня была учреж
дена памятная медаль для всех 
участников войны. Николай II 
утвердил проект с изображени
ем «всевидящего ока» и дата
ми «1904 — 1905» на аверсе 
и сам начертал примечатель
ный текст для реверса: «ДА 

Вице-адмирал 
3. П. Рожественский 



Серебряная, светло-бронзовая 
и темно-бронзовая медали 
за Русско-японскую войну 

(аверсы и реверс) 
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ВОЗНЕСЕТ ВАС ГОСПОДЬ 
В СВОЕ ВРЕМЯ». Он также 
лично составил записку, опре
делявшую порядок награжде-
ния. Медаль учреждалась трех 
видов: серебряная, светло-брон
зовая и из темной бронзы. Се
ребряная предназначалась для 
защитников Порт-Артура, свет
ло-бронзовая — для всех осталь
ных участников войны, быв
ших в сражениях, темно-брон
зовая — для всех, не прини
мавших участия в боях, но на
ходившихся в районе военных 
действий. Носить медаль сле
довало на соединенной Геор-
гиевско-Александровской лен
те. Получившие ранение или 
контузию имели право носить 
медали на ленте с бантом. 
В 1906—1910 гг. на Санкт-Пе
тербургском монетном дворе 
было отчеканено 45 тыс. сере
бряных, 700 тыс. светло-брон
зовых и 750 тыс темно-бронзо
вых медалей. 

В феврале 1907 г. дошло 
до награждения уцелевших уча
стников Цусимского боя, коих 
числилось 194 чел. офицеров, 
классных чиновников, священ
ников и 4505 чел. матросов 
и унтер-офицеров. Правда, тем
но-бронзовая медаль была уч
реждена не за само сражение, 
а за 220-дневный переход про
тяженностью 18000 миль во
круг Африки, через Индийский 
океан на Дальний Восток. По
этому на ее аверсе была изоб
ражена карта Восточного по
лушария, на котором пункти
ром указан путь 2-й Тихооке
анской эскадры. На реверсе — 
вертикально стоящий якорь, 
по сторонам которого даты: 

Медаль Красного Креста 
за Русско-японскую войну 

(аверс и реверс) 

слева — «1904», справа — 
«1905». Лента к медали пола
галась бело-черно-оранжевая. 
Кроме военных моряков, ме
даль получили и команды вспо
могательных судов, шедших 
вместе с эскадрой,— еще око
ло 600 чел. На монетном дворе 
было отчеканено 5500 таких 
медалей. 

Дольше всех дожидаться 
специального отличия (в до
полнение к описанной выше 

медали) пришлось защитни
кам Порт-Артура. Оно появи
лось лишь к 10-летнему юби
лею обороны: 14 января 1914 г. 
Николай II утвердил нагруд
ный знак в виде креста с про
ходящими через его центр 
скрещенными мечами. В ме
дальоне креста помещалось 
изображение шестиугольной 
бастионной крепости, внутри 
которой на белой эмали нахо
дился черный силуэт эскад
ренного броненосца. На гори
зонтальных лучах креста — 
надпись: «ПОРТ-АРТУР». Для 
офицеров крест изготавливал
ся из оксидированного серебра, 
для нижних чинов — из свет
лой бронзы и без эмали. Одна
ко знак не получил статуса на
грады, а лишь свидетельствовал 
об участии в обороне крепости. 

Среди награжденных был 
и капитан 1-го ранга А. В. Кол
чак — будущий «верховный 
правитель» России. В 1904 г. 
в чине лейтенанта он служил 
на миноносце «Сердитый», 
входившем в состав 1-й Тихо
океанской эскадры и базиро
вавшемся в Порт-Артуре. В но
ябре 1904 г. Александра Васи
льевича переводят на сухопут
ный фронт обороны, где он сра
жался в качестве артиллерий
ского офицера, был ранен, а по
сле сдачи крепости оказался 
в плену. За героизм, проявлен
ный в боях Русско-японской 
войны, А.В. Колчак был награж
ден орденом Святой Анны 4-й 
степени с надписью «За храб
рость», Золотым оружием, ор
деном Святого Станислава 2-й 
степени с мечами. К ранее по
лученному ордену Святого Вла-
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Чиновник в чине надворного советника 

Чиновник награжден орденами Святого Станислава 2-й и 3-й стеиени, 
Святой Анны 3-й степени, медалью в память царствования императора 

Александра III, медалью Красного Креста за Русско-японскую войну. 
Также он носит знаки члена военно-санитарных организаций 

императорского Российского пожарного общества 
и Российского Красного Креста 

димира 4-й степени ему были 
пожалованы мечи. Имел он 
и серебряную медаль в память 
войны. 

Подвиг защитников Порт-
Артура получил отклик и за ру
бежами России. Во Франции, 
по инициативе издателя газеты 
«Эко де Пари» Анри Симона, 
была организована подписка, 
давшая 100 тыс. франков. Часть 
этих средств была потрачена 
на подарки для чествования ко
менданта крепости А. М. Стес-
селя, другая — на изготовле
ние медалей для портартур-
цев: 2 тыс. серебряных позоло
ченных для офицеров, 6 тыс. 
серебряных для унтер-офице
ров и 30 тыс. бронзовых для 
солдат, матросов и прочих уча
стников обороны. На аверсе 
медали изображены два рус
ских солдата, которых увенчи
вает лавровыми венками жен
ская фигура — аллегория Фран
ции. На реверсе — фигура льва, 
знамя и корона; ниже распо
ложен картуш с надписью на 
французском языке: «ФРАН
ЦИЯ ГЕНЕРАЛУ СТЕССЕ-
ЛЮ И ЕГО ГЕРОИЧЕСКИМ 
СОЛДАТАМ». Лента медали 
светло-голубая, с чередующи
мися полосками синего, бело
го и красного цветов по краям. 

Пока медали были изготов
лены и доставлены в Россию, 
ситуация изменилась: за сдачу 
крепости А. М. Стессель был 
предан суду. Таким образом, 
медали с прославлявшей его 
надписью не могли быть вру
чены и долгое время хранились 
в Морском министерстве. На
конец, министерство согласи
лось выдать их кружку защит-
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Крест для участников обороны Порт-Артура 



Колодка участника Русско-японской войны (слева направо): 
памятная медаль участника Русско-японской войны, 
медаль за поход 2-й Тихоокеанской эскадры с бантом, 

медаль Красного Креста за Русско-японскую войну 
(аверс и реверс) 
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ников Порт-Артура при усло
вии, что у медалей будут отло
маны подвески, и их нельзя 
будет носить, и что владельцы 
удалят с медалей упоминание 
о генерале Стесселе. Очевидно, 
многие из тех, кто получил та
кую медаль, не выполнили пред
писаний министерства, так 

как встречающиеся в коллек
циях экземпляры сохранили 
и подвеску с лентой, и фами
лию коменданта. 

Свою медаль в память о вой
не с Россией выпустила и Япо
ния. Награда была учрежде
на императорским указом от 
31 марта 1906 г. На аверсе 

этой светло-бронзовой медали 
изображены скрещенные флаги 
армии и флота, под ними нахо
дится императорский герб — 
хризантема, ниже флагов гер
бовый знак — павлония. На ре
версе изображен традицион
ный японский щит, обрамлен
ный пальмовой и лавровой 

Японская медаль за Русско-японскую войну 
(аверс и реверс) 

Медаль Японского Красного Креста 
за Русско-японскую войну 

(аверс и реверс) 

Французская медаль 
защитникам Порт-Артура 

(аверс) 

Французская медаль 
защитникам Порт-Артура 

(реверс) 
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ветвями. На щите сделана вер

тикальная надпись иероглифа

ми: «ВОЕННАЯ КАМПА
НИЯ 37—38 ГОДОВ МЭЙД-
ЗИ» (1904—1905). К подвеске 

медали прикреплена планка 

с надписью: «ВОЕННАЯ МЕ
ДАЛЬ». Муаровая лента, на 

которой носится медаль — зе

леная, с узкими белыми полос

ками по краям и широкой го

лубой полосой по центру, сим

волизирующей военные побе

ды на море. 

Существует также памятная 

медаль Общества Японского 

Царская семья на торжествах 
в честь 100~летней годовщины 

Бородинской битвы 
25 августа 1912 года 

Красного Креста. Она изготов

лена из бронзы. На аверсе — 

композиция, состоящая из 

изображений павлонии, бам

бука и мифологической птицы 

Хоо, символизирующей доб

рое предзнаменование, в соче

тании с Женевским крестом. 

На реверсе — надпись иерог
лифами: «ВОЙНА 37—38 ГО
ДОВ МЭЙДЗИ, ПОМОЩЬ, 
ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ, ОБ
ЩЕСТВО ЯПОНСКОГО 
КРАСНОГО КРЕСТА». 

Последнее российское цар

ствование оказалось богатым 

на разного рода юбилеи, по 

поводу которых выпускались 

памятные наградные медали. 

Их перечень открывают меда

ли в память 100-летия со дня 

рождения Николая I, описан

ные выше. За ними последова

ли: медаль «В память столетия 

Министерства иностранных 

дел» (1902), «В память 50-летия 

защиты Севастополя» (1903), 

«В память 25-летия церковно

приходских школ» (1909), 

«В память 200-летия Полтав

ской победы» (1909), «В па

мять 100-летия Отечествен

ной войны 1812 года» (1912), 

«В память 300-летия царство

вания Дома Романовых» (1913), 

«В память 200-летия морского 

сражения при Гангуте» (1914). 

Медали в честь 100-летнего 

юбилея победы над Наполео

ном в 1812 году и 300-летия 



С л е в а н а п р а в о : 
Медали «В память 25-летия церковно-ириходских школ», 

«В память 200-летия Полтавской победы», 
«В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (вверху); 

«В память 300-летия царствования Дома Романовых», 
наперсный крест «В память 300-летия царствования Дома Романовых», 
медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» (внизу) 

(аверсы) 



С л е в а н а п р а в о : 
Медали «В память 25-летия церковно-приходских школ», 

«В память 200-летия Полтавской победы», 
«В память 100-летия Отечественной войны 1812 года» (вверху); 

«В память 300-летия царствования Дома Романовых», 
наперсный крест «В память 300-летия царствования Дома Романовых», 
медаль «В память 200-летия морского сражения при Гангуте» (внизу) 

(реверсы) 
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Чиновник Военного министерства в чине коллежского советника 

Чиновник награжден орденами Святого Владимира 4-й степени, Святой Анны 
и Святого Станислава 3-й степени, медалью в память царствования императора 

Александра III и знаком за 40 лет беспорочной службы 

Чиновник Министерства иностранных дел 

Чиновник награжден русскими орденами Святого Станислава 2-й степени 
и Святого Владимира 4-й степени и иностранными: Франца Иосифа 3-й степени 

(Австро-Венгрия), Вазы 2-й степени (Швеция), Данило 3-й степени 
(Черногория), Льва и Солнца 2-й степени (Персия), Короны 4-й степени 

(Пруссия), Короны Италии 4-й степени и Карлоса III 2-й степени (Испания) 

династии Романовых были осо
бенно многочисленны, их от
чеканено 442 тыс. и 1500 тыс. 
соответственно. Кроме того, 
по случаю юбилея царствую
щего дома были выпущены 
особые наперсные кресты для 
духовенства. 

В период между окончани
ем русско-японской войны 
1904—1905 гг. и началом Пер
вой мировой войны, помимо 
юбилейных, была учреждена 
всего лишь одна медаль — 1 мая 
1910 г.— «За особые воинские 
заслуги». Эта светло-бронзовая 
позолоченная медаль с цар
ским профилем на аверсе и го
сударственным гербом на ре
версе представляет собой одну 
из загадок отечественной фа
леристики. Согласно распро
страненной версии, этой ме
далью награждали генералов, 
офицеров, чиновников и сол
дат нескольких инженерных, 
железнодорожных, пехотных 
и крепостных частей, прини
мавших участие в строитель
стве железнодорожной ветки 
Ораниенбаум — Красная Гор
ка и укреплений Балтийского 
побережья. Было отчеканено 
и выдано 4462 медали. Но воз
никает ряд вопросов. Почему 
для награждения за сооруже
ние пусть важного, но, в сущ
ности, рядового военного объ
екта, каких были десятки, по
надобилось учреждать специ
альную медаль? И почему над
пись на этой медали носит 
не конкретный, а весьма об
щий характер? Существует 
точка зрения, в соответствии 
с которой медаль изначально 
учреждалась для награжде-
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ния воинских чинов за отли
чие в ходе подавления воору
женных выступлений периода 
1905—1907 гг. Однако факты 
награждений за подобного ро
да заслуги нам неизвестны. 

1 августа 1914 г. Россия всту
пила в мировую войну, оказав
шуюся последней войной Рос
сийской империи. В связи с со
бытиями начального периода 
войны была учреждена 12 фе
враля 1915 г. медаль «За труды 
по отличному выполнению все
общей мобилизации 1914 го
да», ставшая последней меда
лью Российской империи. Ею 
награждали всех лиц, которые 
по своим служебным обязан
ностям принимали участие 
в составлении планов мобили
зации, призыва запасных чинов 
на военную службу, поставки 
в войска перевязочных средств, 
выполнения военно-конской, 
повозочной, автомобильной, су
довой повинностей, а также пе
ревозки войск и военных гру
зов. Медалью награждали и лиц, 
непосредственно участвовав
ших в исполнении всех этих 
мероприятий в ходе мобили
зации 1914 г. В декабре 1915 г. 
право на получение медали 
предоставлено и лицам, участ
вовавшим в спортивной под
готовке допризывной молоде
жи. Медаль «За труды по от
личному выполнению всеоб
щей мобилизации 1914 года» 
носили на темно-синей ленте 
ордена Белого Орла. На монет
ном дворе было отчеканено 
более 50 тыс. таких медалей. 

В годы войны, по понятным 
причинам, резко возросло ко
личество награждений. Только 

Медаль «За особые воинские заслуги» 
(аверс и реверс) 
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Медаль «За труды по отличному выполнению 
всеобщей мобилизации 1914 года» 

(аверс и реверс) 

орденов разных степеней к ап
релю 1917г. было пожаловано 
более 144 тыс., в том числе ор
денов Святого Георгия — бо
лее 4 тыс. Однако 1 -й степени 
этой высшей военной награды 
не заслужил ни один воена
чальник. 2-ю получили четве
ро: верховный главнокоманду
ющий великий князь Нико
лай Николаевич, командую
щий Юго-Западным фронтом 
генерал Н. И. Иванов, коман
дующий Кавказской армией 
генерал Н. Н. Юденич и ко
мандующий Северо-Западным 
фронтом генерал Н. В. Руз
ский. Он же стал первым кава
лером ордена Святого Георгия 
в мировую войну (23 августа 
1914 г.). В ходе войны 3-й сте
пени удостоились 53 чел., 4-й — 
3963 чел. 

Среди награжденных 3-й 
степенью был болгарский ге
нерал Радко Димитриев (на
стоящее имя — Руско Димит
риев Русков). В рядах русской 
армии он оказался в качестве 
переводчика еще в Русско-ту
рецкую войну 1877—1878 гг. 
После войны окончил военное 
училище в Софии, затем — 
Академию генерального шта
ба в Санкт-Петербурге. Вер
нувшись в Болгарию, Р. Дими
триев оказался вовлечен в во
доворот политических бата
лий. Он был одним из инициа
торов и исполнителей сверже
ния князя Александра Баттен-
бергского в 1886 г., но затем 

Э.К. Липгарт. 
Генерал-фельдмаршал 

великий князь 
Михаил Николаевич. 

1913г. 
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В. А. Поярков. 
Георгиевский кавалер прапорщик 

10-го Финляндского стрелкового полка Афанасьев 

был вынужден эмигрировать 

и 11 лет провел в России, где 

служил в армии и даже при

нял российское подданство. 

В 1898 г. он получил воз

можность вернуться на роди

ну и продолжить службу в ря

дах болгарской армии. Зани

мая ответственные посты в Во

енном министерстве и штабе 

армии, Р. Димитриев подгото

вил вооруженные силы Болга

рии к грядущей войне с Тур

цией. Когда война началась, 

в 1912 г. он был назначен ко

мандующим 3-й армией, кото

рая нанесла решающие пора

жения туркам, обеспечив тем 

самым победоносный исход 

войны. Р. Димитриев стал ши

роко известен за пределами 

Болгарии, в том числе в России. 

В 1913 г. он занимает пост 

чрезвычайного и полномочно

го посла в России. Но его уси

лия по укреплению русско-бол

гарских отношений не встре

чали поддержки у царя Фер

динанда, избравшего путь сбли

жения с Германией. После на

чала войны Р. Димитриев оста

вил свой пост и подал проше

ние о зачислении в русскую 

армию. 

Он получил под свое коман

дование 8-й армейский корпус. 

Во главе его он участвует в Га-

лицийской битве и за одер

жанные победы 30 августа 

1914 г. получает орден Свято

го Георгия 4-й степени. Мень

ше чем через месяц — 23 сен

тября — ему пожалован орден 

3-й степени. Несколько рань

ше, 3 сентября, за отличия 

по службе Р. Димитриев полу

чил чин генерала от инфанте

рии. В дальнейшем он коман

довал 3-й армией Юго-Запад

ного фронта, 7-м Сибирским 

корпусом, 12-й армией Север

ного фронта. После Февраль

ской революции подал в от

ставку и уехал лечиться на Кав

каз. Здесь его застали больше

вистский переворот и Граж

данская война. После объявле

ния большевиками политики 

красного террора, Р. Димит

риев вместе с другими искав

шими убежища на Кавказе 

представителями старого ре

жима был взят в заложники 

и зверски убит в Пятигорске 

18 октября 1918 г. 

Победа в Галицийской битве 

принесла два креста Святого 

Георгия (4-й и 3-й степеней) ге

нералу от кавалерии А. А. Бруси

лову. А вот за блестящий про

рыв австро-венгерского фрон

та в 1916 г., явно заслуживав

ший Георгиевской звезды, этот 

полководец, не пользовавший-
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ся расположением царя, полу
чил только Золотое оружие. 

Георгиевским орденом на
граждали и союзных военачаль
ников. Ордена 2-й степени по
лучили французские маршалы 
Ж. Жоффр и Ф. Фош; 3-й — 
главнокомандующий сербской 
армией принц-регент Алек
сандр Карагеоргиевич, анг
лийский адмирал Д. Джели-
ко; 4-й — английский адмирал 
Д. Битти. 

Союзники не оставались 
в долгу: Николай II был на
гражден французским Военным 
крестом, генералы А. А. Поли
ванов, А. Е. Эверт, Н. Н. Юде
нич — английским орденом 
Михаила и Георгия. Кое-что 
от щедрот союзников перепа
ло и рядовым участникам вой
ны. Так, за сентябрьские бои 
1916 г. на австрийском фрон
те младший унтер-офицер 
449-го Харьковского пехотно
го полка, георгиевский кавалер 

Гергиевский праздник 
в 273-м пехотном 

Богодуховском полку. 
Ноябрь 1914 г. 

М. Кирсанов. 
Георгиевский кавалер подпрапорщик 

71-го пехотного Белевского полка Е. А. Озеров 
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Наградная офицерская колодка. 
Начало XX в. 

Слева направо: знаки орденов Святого Георгия 3-й степени, 
Святого Владимира 3-й степени с мечами, 

Святой Анны 3-й степени с мечами, 
Святого Станислава 3-й степени с мечами 
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Демьян Муха, получил фран
цузскую Военную медаль. Ря
довые того же полка Георгий 
Яковлев и Михаил Святущев 
удостоились медали сербско
го ордена «Звезда Карагеор-
гиевичей». 

Основными солдатскими на
градами в годы Первой миро
вой войны были Георгиевский 
крест и Георгиевская медаль. 
Тех и других было роздано 
больше миллиона. С 1 января 
1914 г. по 1 января 1917 г. 
на Петроградском монетном 
дворе было отчеканено: Георги
евских крестов 1-й степени — 
32510, 2-й — 65015, 3-й — 
286050, 4-й — 1190150; Геор
гиевских медалей 1-й степени 
— 26510,2-й — 52515, 3-й — 
271050, 4-й — 1 3 3 5 1 5 0 . 

26 мая 1915 г. император 
Николай II утвердил Положе
ние Совета министров о сниже
нии пробы золота в Георгиев
ских крестах и медалях. На та
ких крестах и медалях стали 
помещать особое клеймо в виде 
женской головки. А 10 октяб
ря и 30 декабря 1916 г. вышли 
указы о замене золота и сереб
ра при изготовлении медалей 
и орденских знаков на метал
лы желтого и белого цвета 
(бронзовый и никелевый спла
вы). На реверсе таких крестов 
и медалей стали помещать ма
ленькие буквы «Ж. М.» («жел
тый металл») и «Б. М.» («белый 
металл»). Чеканка крестов из 
желтого и белого сплавов на
чалась в феврале 1917г., меда
лей — в сентябре. Было изго
товлено: крестов 1-й степени — 
10 тыс., 2-й — 20 тыс., 3-й — 
42,5 тыс., 4-й — 89 тыс.; меда-

П О С Л Е Д Н И Е РОМАНОВЫ 
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согласно новому Статуту орде
на Святого Георгия, Золотое 
оружие было причислено к не
му и получило официальное 
название Георгиевского. Ма
ленький белый эмалевый кре
стик ордена Святого Георгия 
помещался на эфесах всех ви
дов этого оружия. Эфесы ста
ли делать не золотыми, а позо
лоченными. На них крепился 
темляк из орденской ленты. 
В случае, если награжденный 
получил ранее орден Святой 
Анны 4-й степени с надписью 
«За храбрость», аннинский знак 
крепился к нижней части эфе
са или ножнам Георгиевского 
оружия. В годы Первой миро
вой войны Георгиевское ору
жие было выдано более 5,5 тыс. 
раз. Великий князь Николай 
Николаевич после падения ав
стрийской крепости Пере-
мышль в апреле 1915 г. был 
пожалован Георгиевской саб
лей с бриллиантами и надпи
сью: «За освобождение Чер
вонной Руси». Генерал от ка
валерии А. А. Брусилов за ус
пешную наступательную опера-

лей 1-й степени — 8 тыс., 2-й — 
14 тыс., 3-й — 28 тыс., 4-й — 
64 тыс. 

Когда число Георгиевских 
крестов достигло миллиона, 
на верхнем луче с обратной сто
роны стали помещать обозна
чение «1М» («1 млн»), а ос
тальные цифры порядкового 
номера по-прежнему распола
гались на горизонтальных лучах. 
При этом, если номер имел 
меньше шести значащих цифр, 
впереди ставилось недостающее 
количество нулей. Самый боль
шой порядковый номер на кре
сте 4-й степени — 1 2 9 9 1 5 0 , 
на Георгиевской медали — 
1354050. 

Золотое оружие Александ
ром III было пожаловано в ко
личестве всего трех экземпля
ров, за бой при Кушке в 1885 г. 
с афганцами — единственное 
боевое столкновение в цар
ствование царя-миротворца. 
За Китайский поход 1900— 
1901 гг. оно было вручено 48 
раз, за Русско-японскую войну 
1904—1905 гг.- 610 (по дру
гим сведениям - 800). С 1913 г., 

Генерал 
Радко Димитриев 
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цию в июне 1916г. удостоился 
Георгиевской шашки с брил
лиантами и надписью: «За по
ражение австро-венгерских 
армий на Волыни, в Буко
вине и Галиции 22—25 мая 
1916 года». 

Коллективные награды при 
Николае II раздавались доволь
но щедро, причем даже за не
значительные и неудачные кам
пании. За подавление боксер
ского восстания 3 полка полу
чили Георгиевские знамена, 
7 воинских частей — Георги
евские трубы и рожки, 35 — 
знаки «За отличие» на голо
вные уборы. За Русско-япон
скую войну 1904—1905 гг. Ге
оргиевские знамена и штан
дарты получили 28 частей, Ге

оргиевские трубы и рожки — 
31, знаки «За отличие» — 86. 
Однако в Первую мировую 
войну имели место лишь пред
ставления к коллективным зна
кам отличия, а самих награжде
ний не производилось — их от
кладывали до окончания войны. 

В царствование Александ
ра III и Николая II была рас
пространена практика возвра
щения воинским частям отме
ненных ранее элементов фор
менной одежды в качестве зна
ков отличия. В 1884 г. для ге
нералов и офицеров Преобра
женского и Семеновского пол
ков вновь введены шейные 
офицерские знаки, отменен
ные в 1857 г. В центре такого 
знака помещался матовый го

сударственный герб, под ним — 
дубовые ветви. На полиро
ванном поле изображались 
даты: у генералов и штаб-
офицеров — «1850» на верх
нем крае и «1863» и «1883» 
на нижнем. У обер-офицеров: 
«1683—1850—1883» у верх
него края и «1700 No. 19» 
у нижнего. Генералы имели 
полностью позолоченные зна
ки, штаб-офицеры — позоло
ченные с серебряным обол-
ком, капитаны — позолочен
ные с серебряным гербом и вет
вями, штабс-капитаны — се
ребряные с золотым ободком, 
прапорщики — полностью се
ребряные. 

С 1 августа 1909 г. шейные 
офицерские знаки были вос-

Бесстепенная медаль 
«За храбрость» 

из желтого металла 
(аверс и реверс) 
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Аннинская сабля. 
Начало XX в. 

Георгиевский темляк. 
Начало XX в. 

становлены в частях, имевших 
боевые отличия. Таких оказа
лось около двухсот. Чаще всего 
на знаке писалось: «ЗА ОТЛИ
ЧИЕ», но в ряде случаев до
полнительная надпись указы
вала, за какое именно отличие 
знак присвоен. Эти знаки бы
ли единого образца, с государ
ственным гербом, подбоем 
прикладного цвета и со шну
рами для пристегивания к пу
говицам эполет или погон. 
Цвет знака и шнуров соответ
ствовал прибору. Шейный 
знак не носился офицерами, 
на папахах которых крепи
лись знаки отличия, а также 
генералами при кивере со зна
ком отличия. В ряде гвардей
ских полков офицерам были 
присвоены шейные знаки осо
бого вида. Так, офицеры Из
майловского полка носили 
знаки образца 1731 г., а в Мос
ковском, Финляндском, Ли
товском и Волынском полках 
знаки изготавливались по об
разцу 1806 г. 

В 1912 г., в связи со 100-лет
ним юбилеем Отечественной 
войны 1812 г., Изюмскому гу

сарскому полку был возвращен 

традиционный элемент гусар

ской формы — ментик, отме

ненный еще в 1855 г., а также 

цвета доломана и чакчир, упо

треблявшиеся в 1812 г. 

В 1913 г. лейб-гвардии Гре

надерскому полку при всех 

формах одежды мирного вре

мени было приказано носить 

на правом плече аксельбант об

разца XVIII в. с накладным 

вензелем Екатерины II: офице

рам — золотой, солдатам — из 

желтой шерсти. 

В 1914 г. Апшеронскому 

пехотному полку пожалована 

красная обводка на голенища 

сапог — в память стойкости 

в битве при Кунерсдорфе 

в 1759 г., где, по преданию, 

апшеронцы стояли «по коле

но в крови». 

В том же году Елисаветград-

скому гусарскому полку, в свя

зи с его 150-летним юбилеем, 

присвоена ташка (плоская гу

сарская сумка) офицерам. Го

дом раньше ташку получили 

офицеры Павлоградского пол

ка, в память 75-летия шефства 

264 



Шейные офицерские знаки. 
Начало XX в. 



П О С Л Е Д Н И Е РОМАНОВЫ 

императоров Александра II 
и Александра III. 

Двум полкам — лейб-гвар
дии Павловскому и 11-му гре
надерскому Фанагорийскому — 
пожаловано было особое отли
чие: при прохождении на па
радах солдаты этих полков 
держали винтовки «на руку». 

В 1916—1917 гг. предпри
нимались попытки сформиро

вать из георгиевских кавале
ров специальные батальоны 
и полки. Офицеры и солдаты 
этих частей имели форму с сим
воликой Георгиевского ордена. 
На кокарды накладывалась эм
блема в виде эмалевого белого 
креста ордена Святого Геор
гия — у офицеров и серебря
ного Георгиевского креста — 
у солдат. Сочетание «георгиев

ских» цветов — черного и оран
жевого — использовалось в рас
цветке офицерских и солдат
ских погон и петлиц. На офи
церских погонах помещался 
накладной вензель «С. Г.» («Свя
той Георгий»), на солдатские 
он наносился трафаретом. Сол
датские погоны и борта гим
настерок обшивались узкой Ге
оргиевской лентой. 



ЭПИЛОГ 
Усталость и недовольство 

от затянувшейся войны вы

плеснулись в феврале 1917 г. 

в массовые беспорядки, став

шие прологом второй русской 

революции. В течение считан

ных дней конца февраля — на

чала марта определилась судь

ба династии Романовых. Ни

колай II отрекся 2 марта от пре

стола за себя и за сына в поль

зу брата Михаила. Тот, в свою 

очередь, 3 марта также отка

зался от престола, возложив 

решение о выборе формы 

правления на Учредительное 

собрание. До его созыва страну 

возглавило Временное прави

тельство, пользовавшееся по

началу широкой общественной 

поддержкой. 

Новая власть сохранила им

ператорские ордена, медали, 

и другие знаки отличия, одна

ко распорядилась устранить 
с них монархическую симво
лику. Так, с орлов на орденских 
знаках исчезли короны, на звез
де ордена Белого Орла латин
ский девиз «За Бога, короля 
и закон» заменила лавровая 
гирлянда, а вместо большой ко
роны на знаке появился голу
бой эмалевый бант. Георгиев
ские медали с портретом Нико
лая II стали носить переверну
тыми, т .е . реверсом наружу, 
а в сентябре 1917г. появились 
медали нового образца, на ко
торых царский портрет был 
заменен изображением Георгия 
Победоносца на коне. Таких 
медалей было отчеканено 1-й 
степени — 8 тыс, 2-й — 14 тыс., 

В в е р х у : 
В. В. Щеглов. 

Октябрьская революция 
на фронте 

3-й — 28 тыс., 4-й — 64 тыс. 

Георгиевские кресты стали вы

пускать без номеров и даже без 

указания степени. 

Согласно постановлению 

Временного правительства от 

24 июня 1917 г. солдатскими 

Георгиевскими крестами могли 

награждаться офицеры по при

говору солдат подразделения 

(роты, эскадрона, сотни, бата

реи). В таком случае на ленту 

креста крепилась специальная 

лавровая веточка, по цвету ме

талла креста. Рисунок ветви 

был утвержден 19 августа 

1917 г., но их выпуск был нала

жен лишь в конце сентября. 

Точно такая же веточка пола

галась на ленте ордена Свято

го Георгия 4-й степени, если 

им был награжден простой 

солдат за выполнение в бою 

офицерских обязанностей. 



ЭПИЛОГ 

Знак ордена Белого Орла 
1917г. 

Временное правительство 
рассматривало проекты собст
венных медалей взамен цар
ских, имевших портрет отрек
шегося императора. Также рас
сматривалась возможность вве
дения планок на ленты крестов 
и медалей с датой боя, где отли
чился награжденный, по об
разцу союзных армий. Ни один 
из этих замыслов не воплотился 
в жизнь — в ночь с 25 на 26 ок
тября 1917 г. происходит боль
шевистский переворот. 

Новые хозяева России ра
дикально подошли к решению 
вопроса о символах «деспоти
ческого режима». 30 ноября 
1917 г. Военно-революцион
ный комитет при Ставке объ

явил об упразднении в армии 
всех офицерских и классных 
чинов, званий и орденов. 3 де
кабря 1917 приказом по Пет
роградском военному округу 
были упразднены все военные 
чины, звания и наружные знаки 
отличия, включая ордена. Окон
чательно, во всероссийском мас
штабе, судьба наград была ре
шена декретом Совета Народ
ных Комиссаров «Об уравнении 
всех военнослужащих в правах» 
от 15 декабря 1917 г., отменив
шим «все ордена и прочие зна
ки отличия». Немного позже, 
в начале января 1918 г., был 
упразднен Капитул орденов. 

Однако ставить точку в ис
тории российских наград ока

залось преждевременным. В пе
риод Гражданской войны в ряде 
Белых армий сохранялась прак
тика награждения за боевые 
заслуги старыми дореволюци
онными орденами, крестами 
и медалями. Так, среди наград, 
выданных в Северной армии, 
встречаются ордена всех наи
менований до ордена Белого 
Орла включительно, Георгиев
ское оружие, Георгиевские кре
сты и медали. Награждение 
генералов и офицеров ордена
ми Святого Георгия, Владими
ра, Анны, Георгиевским ору
жием, а солдат Георгиевскими 
крестами и медалями «За усер
дие» было восстановлено Вер
ховным правителем России ад
миралом А. В. Колчаком в фев
рале 1919 г. Георгиевские кре
сты и медали вообще были 
весьма популярны и использо
вались практически всеми ан
тибольшевистскими силами. 
Белые правительства отмечали 
старыми орденами и своих со
юзников. Так, английский ге
нерал Э. Айронсайд, командо
вавший войсками союзников 
на севере России, был награж
ден в 1919 г. орденом Святого 
Владимира 2-й степени с ме
чами. Одновременно русские 
ордена получили еще 95 ино
странных офицеров. Капитан 
Ш. де Голль получил орден 
Святой Анны 3-й степени 
в 1921 г. вместе с другими чле
нами французской военной 
миссии в Польше. 

Не были забыты и коллек
тивные награды. В сентябре 
1919 г. А. В. Колчак наградил 
Георгиевским знаменем Ижев
скую стрелковую дивизию, 
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а П. Н. Врангель присвоил пол
кам корпуса генерала Я. А. Сла-
щева, геройски оборонявшим 
Крым зимой 1919—1920 гг., 
знак на головные уборы с над
писью: «1919. ЗА ЗАЩИТУ 
КРЫМА. 1920». 

Большевики, начавшие с уп
разднения всех внешних зна
ков отличия, как явственных 
символов неравенства между 
людьми, также не смогли долго 
обходиться без наград. В сен
тябре 1918 г. появился первый 
советский орден — орден 
Красного Знамени,— вручав
шийся за боевые заслуги. А в уч
режденном в августе 1918г. По
четном революционном Крас
ном Знамени и во введенном 
в апреле 1920 г. Почетном ре
волюционном оружии не труд
но угадать аналоги известных 
предшественников: Георгиев
ского знамени и Георгиевского 
оружия. Все же советские на
грады своей формой, символи
кой, критериями награжде
ния демонстрировали полный 
разрыв с существовавшей преж
де орденской традицией. Од
нако традиция эта оказалась 
живучей и порой напоминала 
о себе. Так случилось в годы 
Второй мировой войны, когда 
власти были вынуждены пой
ти на изменение официаль
ных идеологических устано
вок. На смену лозунгам проле
тарской солидарности и миро
вой революции пришел при
зыв: «Отечество в опасности». 
Ссылки на великий русский 
народ, на Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Суворова 
и Кутузова прочно заняли мес
то в идеологическом контекс-

Георгиевский крест Временного правительства 
{аверс и реверс) 
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те священной Отечественной 
войны. В июле 1942 г. был уч
режден орден Александра Нев
ского для награждения офице
ров Красной Армии — от ко
мандира взвода до командира 
дивизии — за руководство ус
пешной операцией, в резуль
тате которой врагу был нане
сен большой урон. Советский 
орден — пятиконечная звезда 
покрытая рубиново-красной 
эмалью с профилем князя в цен
тральном медальоне — совер
шенно не был похож на старый, 
имевший форму креста. Но са
мо обращение к образу Алек
сандра Невского — святого, 
защитника Русской земли — 
было весьма показательным. 

В 1943 г. был учрежден сол
датский орден Славы трех сте
пеней, критерии награждения, 

Орден Славы 1—3-й степеней (слева направо) 
(аверсы) 
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Знак ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

2-й степени 
(аверс) 

порядок выдачи которого силь

но напоминали статут солдат

ского Георгиевского креста. 

И хотя формой награды снова 

была пятиконечная звезда, но

сили ее на черно-оранжевой 

Георгиевской ленточке. Полные 

кавалеры ордена Славы в СССР 

пользовались не меньшим ува

жением и почетом, чем пол

ные Георгиевские кавалеры 

в царской России. С этого вре

мени Георгиевская ленточка, 

как символ воинской доблести, 

получила довольно широкое 

распространение: ее можно ви

деть на медалях «За победу над 

Германией в Великой Отечест

венной войне 1941—1945 гг.», 

«За взятие Берлина», она стала 

символом советской гвардии. 

Некоторые из генералов 

и офицеров Красной Армии 

достали запрятанные подаль

ше кресты, заслуженные еще 

в Первую мировую войну, и по

зировали фотографам, прикре

пив их на мундиры рядом с со

ветскими наградами. Однако 

на официальном уровне ноше

ние царских знаков отличия 

легализовано не было. 

Вновь об орденской тради

ции вспомнили в начале 1990-х 

Знак ордена 
Мужества 

(аверс) 

годов, когда встал вопрос о со

здании наградной системы не

зависимой России. 2 марта 

1994 г. президент Б. Н. Ельцин 

подписал указ № 442 «О госу

дарственных наградах Россий

ской Федерации», положивший 

начало системе государствен

ных наград. В нее вошли как 

новые, так и старые видоизме

ненные ордена и медали со

ветского времени. Главный ор

ден России — «За заслуги пе

ред Отечеством» в 4-х степе

нях,— по мысли его создателей, 

как раз и должен был симво

лизировать преемственность 

русской орденской традиции 

в новой наградной системе. 

Он соединил в себе элементы 

сразу двух дореволюционных 

орденов. Формой знака, цве

том орденской ленты он напо

минает орден Святого Алек

сандра Невского, а наличием 

четырех степеней и девизом 

«Польза, честь и слава» — ор-
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Звезда, лента и цепь ордена Святого Андрея Первозванного 
Российской Федерации 

ден Святого Владимира. Пре

емственность традиций, очевид

но должен был подчеркивать 

и орден Мужества, также име

ющий крестообразную форму. 

В числе медалей возрождена 

медаль «За спасение погибав

ших», заменившая собой сра

зу две советские: «За спасение 

утопаюших» и «За отвагу на по

жаре». О ее происхождении 

от старой, дореволюционной 

медали напоминает рисунок 

на реверсе. 

Известную истину о том, что 

все новое — это хорошо забы

тое старое, подтверждает по

явление в наградной системе 

знака отличия «За безупреч

ную службу», точно повторяю

щего подобный знак царского 

времени. 

Самым ярким примером 

неразрывной связи времен ста

ло возрождение в Российской 

Федерации орденов Святого 

Андрея Первозванного, Свято

го Георгия и Георгиевского кре

ста. Орден Андрея Первозван

ного был восстановлен в каче

стве высшей государственной 

награды президентским ука

зом от 1 июля 1998 г. Он, как 

и прежде, имеет знак, звезду, ор

денскую цепь и ленту. Их внеш

ний вид в основном соответст

вует исторических образцам. 

К ордену полученному за во

енные отличия присоединя

ются скрещенные мечи. 

Первым кавалером нового 

старого ордена стал 30 сентяб

ря 1998 г. академик Дмитрий 

Сергеевич Лихачев. Всего к на

стоящему времени орденом 

награждено 17 человек. Среди 

них конструктор знаменитого 

автомата М. Т. Калашников, 

Патриарх Московский и Всея 

Руси Алексий II, известный 

хирург Б. В. Петровский, поэты 

и писатели Р. Гамзатов, С. В. Ми

халков, Д. А. Гранин, певицы 

Л. Г. Зыкина и И. К. Архипова, 

президенты Казахстана и Азер

байджана. 

О восстановлении ордена 

Святого Георгия и Георгиевско

го креста речь шла еще с 1992 г., 

однако в силу разных причин 

статуты этих популярных во

енных наград были утвержде

ны только 8 августа 2000 г. 

Восстановленный орден Свя

того Георгия обладает теми 

же внешними признаками, что 

и в царское время. Он делится 

на 4 степени, из которых две 

высшие имеют звезду. В отли

чие от прежнего ордена, на

граждены даже низшей степе

нью могут быть только стар

шие офицеры и генералы. На

градой же младшим офице

рам, солдатам матросам, сер

жантам, старшинам и мичма

нам служит четырехстепен-

ный Георгиевский крест. 

Н а с т р . 2 7 3 : 

Президент Российской Федерации 
Б. Н. Ельцин и первый кавалер 

возрожденного ордена 
Святого Андрея Первозванного 

академик Д. С. Лихачев 
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Согласно статуту награжде
ние орденом Святого Георгия 
и Георгиевским крестом про
изводится за подвиги и отли
чия в боях по защите Отечест
ва при нападении внешнего 
противника. Поэтому долгое 
время награждение ими не 
производилось, они оказались 
«спящими» и были «разбуже
ны» вооруженным конфлик
том в Южной Осетии в авгус
те 2008 г. Президент Россий
ской Федерации Д. А. Медве
дев принял решение вручать 

эти награды «за поддержание 
международного мира и безо
пасности на территории дру
гого государства». За успешное 
проведение операции по при
нуждению Грузии к миру ка
валерами ордена Святого Ге
оргия 4-й степени стали во
семь российских военачальни
ков. Первым орден получил ко
мандующий войсками Северо-
Кавказского округа генерал-
полковник Сергей Афанасьевич 
Макаров. За боевые отличия 
в ходе боев в Южной Осетии Ге

оргиевскими крестами награж

дены 263 военнослужащих. 

Многовековая традиция на

градного дела в России знала 

времена расцвета и упадка, но, 

несмотря на все зигзаги исто

рии, никогда не прекращалась. 

Продолжается она и сегодня 

учреждением новых орденов, 

медалей, знаков отличия, отра

жая приоритеты современно

го общества и служа делу сози

дания свободной, сильной, про

цветающей России. 



СПИСОК 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Бартошевич В. В. В борении с Наполеоном. Ну

мизматические очерки.— К., 2001. 

Верлих Р., Андоленко С. Нагрудные знаки им

ператорской России.— СПб., 1994. 

Военный орден Святого Великомученика и По

бедоносца Георгия 1769—1869.— СПб, 1869. 

Волков С. В. Русский офицерский корпус.— М, 

2003. 

Гаврилова А. М, Левин С. С. Европейские орде

на в России. Конец XVII — начало XX века.— М, 

2007. 

Глинка В. М., Помарнацкий А. В. Военная гале

рея Зимнего дворца.— Л, 1981. 

Гребенников Г. И., Катков Р. С. Ордена и меда

ли СССР,— М., 1982 

Дуров В. А. Наградные медали XVIII—XIX веков 

для казачества.— К, 2000. 

Дуров В. А. Награды эпохи Отечественной вой

ны 1812 года.— М., 1993. 

Дуров В. А. Ордена Российской империи.— М, 

2007. 

Дуров В. А. Русские награды XVIII — начала 

XX вв.— М., 1997. 

Дуров В. А. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

в боевых наградах // Военно-исторический 

журнал, 1990, №9. 

Дуров В. А. Солдатские «Егории». Бесстепенной 

Знак отличия Военного ордена // Родина, 

2007, №9. 

Дуров В. А., Ауров А- В. Российская государст

венная символика XVIII — начала XX века.— 

М., 2003. 

Дуров В., Мишедченко Ю. Знак отличия ордена 
Св. Анны // Цейхгауз, 2001, №4 (16). 

Жабрева А. Мантия для кавалеров. Россий

ский орденский костюм XVIII века // Роди

на, 2001, №3. 

Исмаилов Э. Э. Золотое оружие с надписью «За 
храбрость». Списки кавалеров 1788—1913 гг.— 
М, 2007. 

Исторический очерк российских орденов и сбор
ник основных орденских статутов.— СПб, 
1891. 

Каталог отечественных орденов, медалей и на
грудных знаков.— Л, 1962. 

Керсновский А. А. История русской армии. 
В 4-х т .—М, 1992—1994. 

Кириллин А. Лавровая ветвь на Георгиевской 

ленте // Цейхгауз, 1998, № 7. 

Кузнецов А. А. Чепурнов Н. И. Наградная ме

даль. В 2-х т. Т. 1:1701—1917.—М, 1992. 

Кузнецов А. А. Энциклопедия русских наград.— 

М,2001. 

Куценко А, Думанский Ю. Звезды орденов ми
ра.— Донецк, 2002. 

274 



С П И С О К ЛИТЕРАТУРЫ 

Левин С. С. Награды Наполеона в собрании 
ГИМ // Эпоха 1812 года: Исследования. Ис
точники. Историография. V: Сборник материа
лов. К 190-летию Отечественной войны 1812 
года // Труды ГИМ.— М., 2002. Вып. 132. 

Лящук П. М. Герои «Севастопольской страды». 
Кавалеры орденов Св. Георгия за оборону Се
вастополя в 1854—1855 гг.— Симферополь, 
2001. 

Можейко И. В. Награды.— М., 1998. 

Награды новой России.— СПб., 1997. 

Никитин А. Полтавская регалия. // Орел, 
1992, №1. 

Отечественная война 1812 года в художествен
ных и исторических памятниках из собрания 
Эрмитажа.— Л., 1963. 

Павлов П. Български ордени, медали и знаци. 
Ч. I: Български ордени и медали.— София, 2002. 

Петерс Д. Н. Наградные медали «В честь заслу
женному солдату» и «За усердную службу» // 
Эпоха 1812 года: Исследования. Источники. 
Историография. VII: Сборник материалов. 
К 200-летию Отечественной войны 1812 г. // 
Труды ГИМ.— М., 2008. Вып. 179. 

Петерс Д. Н. Наградные именные медали Рос
сийской империи за гражданские заслуги (ко
нец XVIII — первая четверть XIX столетия). М., 
2007. 

Петерс Д. Н. Наградные медали России второй 
половины XVIII столетия (1760—1800).— М., 
2004. 

Петерс Д. Н. Наградные медали Российской 

империи XIX—XX веков. Каталог.— М., 1996. 

Петров Т. Руски знаци за отличие, раздавани за 
Освободителната война // Военно-историчес-
ки сборник, 1978, №1. 

Подмазо А. А. «И вечной памятью двенадцато
го года...» (К вопросу о награждении бронзовы
ми медалями в память Отечественной войны 
1812 года) // Бородино и наполеоновские вой

ны: Битвы. Поля сражений. Мемориалы.— Мо

жайск, 2008. 

Полевой А. Широкие Георгиевские ленты на 

знамена и штандарты. Высшая коллективная 

награда российской армии // Цейхгауз, 2000, 

№ 1 0 . 

Полтавская победа в исторических и художест

венных памятниках из собрания Эрмитажа.— 

Л., 1960. 

Польза. Честь. Слава. Награды России.— М., 

2004. 

Потрашков С. В. Ордена и медали стран ми

ра.— М., 2007. 

Розанов О. Н. Япония: история в наградах.— М., 

2001. 

Рудиченко А. И. Награды императорской Рос

сии в период Гражданской войны. Законода

тельство, практика награждения, типы и раз

новидности.— М., 2007. 

Селиванов М. Русские наградные медали 

XVIII века (1700—1800) // Антиквариат, 

2007, № 1 — 2 . 

Селиванов М. Русские наградные медали Алек

сандра I // Антиквариат, 2007, №5. 

Серков С. Р. Орден Святой Анны // Военно-ис

торический журнал, 1990, №5. 

Соколов С. П. Сводный каталог русских меда

лей 1462—1762— К., 2005. 

Спасский И. Г. «Золотые» — воинские награды 

в допетровской Руси // Труды Государственно

го Эрмитажа. Т. IV— Л., 1961. 

Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена 

до 1917 года.— Л., 1963. 

Федоров Г. К. Георгиевские награды // Военно-

исторический журнал, 1990, №2. 

Ченнык С. В. Практика награждения орденами 

офицеров русской армии во время Крымской 

войны и обороны Севастополя (1854—1856) // 

275 



С П И С О К ЛИТЕРАТУРЫ 

Military Крым, 2007, №7; 2008, №8—9; 2009, 

№10. 

Шепелев А. Е. Геральдика России XVIII — нача

ла XX века.— СПб, 2003. 

Шепелев А. Е. Титулы, мундиры, ордена.— Л., 

1991. 

Шепелев А. Е. Чиновный мир России. XVIII — 

начало XX в.— СПб, 2001. 

Berrafato L. L'ordre militaire des Saints Maurice 
A Lazare // Tradition Magazine, № 114. 

Bigoszewska W. Polski ordery i odznaczenia.— 

Warszawa, 1989. 

Bishop R., Birch D., Haywardj. British Battles and 
Medals.— London, 2006. 

Dorling H. Ribbons and medals. Naval, Military, 

Air Force and Civil.— London, 1960. 

M. Gritzner. Handbuch der Ritter und 

Verdienstorden aller Kulturstaaten der Welt 

innerhalb des XIX Jahrhunderts.— Leipzig, 1893. 

(Репринт, изд.: Leipzig, 1981). 

Mericka V. Orden und auszeichnungen.— 

Prague, 1996. 

Osterreichs orden: Vom mittelalter bis zur 

Gegenwart— Graz, 1996. 

The medals Yearbook.— London, 2005. 

Vernon S. Vernon's collectors guide to orders, 

medals and decorations (with valuations).— 

Temecula, 2000. 



АЛФАВИТНЫЙ 
УКАЗАТЕЛЬ 

НАГРАД 
«19 февраля 1861 г.» для императора Александра II медаль (золотая) — 212, 213. 

«4 апреля 1866 года» медаль (золотая) — 218. 

Александра Невского орден (СССР) — 269, 270. 

Александровская лента — 108, 164, 226, 227. 

Андреевская лента — 32, 36, 73, 78, 80, 84, 107, 108, 164, 188, 190, 213. 

Андреевско-Владимирская лента — 240. 

Андреевско-Георгиевская лента — 209. 

Аннинская лента — 119, 178, 190, 207, 220, 227. 

Аннинская медаль (см. также Святой Анны ордена Знак отличия) — 46, 48. 

Аннинское о р у ж и е (или орден Святой А н н ы 4-й степени с надписью 

«За храбрость» — см. Святой Анны орден) — 174, 220, 247. 

«Балтика» медаль (Великобритания) — 191. 

Белого Орла орден — 9, 21, 38, 39,100, 134—137,170, 223, 258, 267, 268. 

Беспорочной службы ж е н с к и й Мариинский знак отличия — 160, 

Беспорочной службы знак отличия — 160, 177. 

«В память 100-летия Министерства иностранных дел» медаль — 255. 

«В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.» медаль — 255. 

«В память 200-летия морского сражения при Гангуте» медаль — 255. 

«В п а м я т ь 200-летия Полтавской победы» медаль — 255. 

«В память 25-летия церковно-приходских школ» медаль — 255. 

«В п а м я т ь 25-летнего юбилея шефства Николая I над Прусским кирасир

ским полком» медаль — 142. 
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«В память 300-летия Дома Романовых» медаль — 255. 

«В п а м я т ь 50-летия защиты Севастополя» медаль — 255. 

«В память 50-летия шефства императора Александра II над Прусским 

уланским полком №3» медаль — 220. 

В память борьбы с чумой в Одессе в 1838 г. медаль — 142. 

В п а м я т ь завершения строительства Большого Кремлевского дворца ме

даль — 142. 

В память заключение м и р я в Яссах медаль (серебряная) — 83, 84. 

«В память к о н ч и н ы императора Николая I» медаль — 219, 

«В п а м я т ь к о р о н а ц и и императора Александра III» медаль — 227. 

«В п а м я т ь к о р о н а ц и и императора Николая II» медаль (серебряная) — 232. 

В память К р ы м с к о й войны для духовенства н а п е р с н ы й наградный крест — 

10,186,190. 

В память Крымской в о й н ы медаль (светло- и темно-бронзовая) — 186,188,190. 

В п а м я т ь м и р а со Швецией после в о й н ы 1741—1743 гг. медаль (золотая и се

ребряная) — 48. 

В п а м я т ь Освободительной в о й н ы 1877—1878 гг. медаль (Болгария) — 212. 

«В память освящения Исаакиевского собора» медаль — 219. 

«В память освящения храма Христа Спасителя в Москве» медаль (золотая и 

серебряная) — 226. 

В память Отечественной войны 1812 г. для дворян медаль (бронзовая) — 118, 

119,209. 

В память Отечественной войны 1812 г. для купцов медаль (бронзовая) — 118, 

119,209. 

В п а м я т ь Отечественной войны 1812 г. для участников военных действий 

медаль (серебряная) — 117,118, 209. 

В память путешествия императора Николая I по Кавказу в 1837 г. медаль — 142. 

В память Русско-турецкой в о й н ы 1877—1878 гг. медаль (серебряная, светло-

и темно-бронзовая) — 209. 

«В память царствования императора Александра III» медаль (серебряная) — 232. 

«В память царствования императора Николая 1« медаль (светло-бронзовая) —235. 

В честь 100-летия взятия П а р и ж а лейб-гвардии Конно-гренадерского полка 

ж е т о н — 123. 
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«В честь 100-летия со д н я рождения императора Николая I» медаль (сереб

ряная и бронзовая) — 232. 

В честь взятия в устье Нарвы двух шведских судов медаль — 29. 

В честь подписания Ништадского мира медаль (золотая и серебряная) — 34, 35. 

Виктории Крест (Великобритания) — 190, 191. 

«Виртути милитари» («Воинская доблесть») орден — 9, 100, 134, 138, 139, 

141,154. 

Владимировская лента — 75, 108, 119, 160, 190, 198, 218. 

Военная медаль (Франция) — 262. 

Военного ордена Знак отличия (четыре степени) — 65, 82, 104, 105, 107, 117, 

129,141, 149, 176,185,188, 206, 207, 209, 213, 231, 241, 247. 

Военного ордена Знак отличия для солдат-ветеранов прусской армии, уча

стников к а м п а н и й 1813—1815 гг.— 117. 

Военный крест (Франция) — 262. 

Военных заслуг (Пур ле мерит) орден (Пруссия) — 129. 

Георгиевская лента — 45, 62, 64, 65, 71, 85, 101,104, 107, 128, 149, 157, 160, 177, 

178,190,201,221,271. 

Георгиевская медаль (четыре степени; см. также «За храбрость» медаль четы

рех степеней) — 231, 262, 263, 267, 268. 

Георгиевская наградная знаменная лента — 65, 221. 

Георгиевские наградные знамена, штандарты, флаги и в ы м п е л ы — 11, 65, 

125—127,149, 163,182, 221, 264, 268. 

Георгиевские наградные петлицы на мундир — 65, 221. 

Георгиевские наградные трубы и р о ж к и — 11, 65, 127, 164, 185, 221, 264. 

Георгиевский крест (см. также Военного ордена знак отличия) — 231, 262, 

263, 266—268, 270, 272, 273. 

Георгиевско-Владимирская лента — 200, 247. 

Георгиевское оружие (см. также «За храбрость» золотое наградное холодное 

оружие) — 263, 264, 268, 269. 

«Депутатам на сейме в Борго» медаль (серебряная) — 110. 

«Депутатам новой Финляндии» медаль (золотая) — 110. 

Для русского десанта на Босфоре медаль (золотая и серебряная; Турция) — 156. 

Для союзников России на Балканах — черногорцев медаль — 35. 
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Для турецких войск на Босфоре медаль (золотая и серебряная) — 154, 156. 

Для участников похода в Персию в 1722—1723 гг. медаль — 35. 

Для участников обороны Порт-Артура крест — 248, 250. 

Для членов Комиссии об Уложении медаль (золотая) — 73. 

Железного креста Знак отличия (Пруссия; см. также Кульмский крест) — 131. 

Ж е л е з н ы й крест (Пруссия) — 130, 131. 

«За безупречную службу» знак отличия — 272. 

«За бескорыстие и усердие» медаль — 142. 

«За беспорочную службу в полиции» медаль (серебряная) — 219, 225, 227, 231. 

«За беспорочную службу в т ю р е м н о й страже» медаль — 227, 231. 

За битву п р и Чесме медаль (серебряная) — 78. 

«За бой "Варяга" и "Корейца"» медаль (серебряная) — 243, 247. 

«За верность и усердие» для старшин, ханов, вождей нерусских народов 

(иноверцев) ш е й н а я медаль (золотая и серебряная) — 107, 142. 

«За верность» солдатская медаль (серебряная) — 82, 83. 

«За веру и верность» медаль — 142. 

«За веру и Отечество — земскому войску» для ратников, п р и н и м а в ш и х уча

стие в сражениях Отечественной в о й н ы 1812 г., медаль (серебряная) — 109. 

«За веру и Отечество — земскому войску» офицерская медаль (золотая) — 109. 

За взятие Базарджика офицерский крест (золотой) — 71, 100—102. 

«За взятие Базарджика» медаль — 102. 

«За взятие Берлина» медаль (СССР) — 271. 

За взятие Измаила медаль (серебряная) — 83. 

За взятие Измаила офицерский крест (золотой) — 71, 83. 

За взятие крепости Нарва медаль — 30, 31. 

За взятие крепости Нотебург (Орешка) медаль — 28, 29. 

За взятие Митавы медаль — 34. 

За взятие Очакова медаль (серебряная) — 82. 

«За взятие Парижа» медаль (серебряная) — 120, 123. 

За взятие Праги медаль — 108. 
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«За взятие приступом Варшавы» медаль (серебряная) — 153—154. 

«За взятие ш т у р м о м Ахульго» медаль (серебряная) — 157, 

«За взятие штурмом Гек-Тепе» медаль (золотая, серебряная и светло-бронзовая) — 

200, 201. 

За войну с Турцией 1876—1878 гг. медаль (Сербия) — 212. 

За восстановление Зимнего дворца после пожара в 1838 г. медаль — 142. 

«За достоинство» медаль — 142, 179. 

За заслуги в подавлении Пугачевского восстания для татарских и башкир

ских с т а р ш и н ш е й н а я медаль (золотая и серебряная) — 74. 

«За заслуги перед Отечеством» орден (Российская Федерация) — 271. 

За захват около острова Эзель трех шведских кораблей офицерская медаль 

(золотая) — 134. 

«За защиту Крыма» на головные уборы знак — 269. 

«За защиту Севастополя» медаль (серебряная) — 186, 188. 

За Крымскую войну для англичан, сардинцев, французов медаль (Турция) — 191. 

За К р ы м с к у ю войну медаль (Сардиния) — 192. 

«За любовь к Отечеству/1812» для участников крестьянского партизанско

го д в и ж е н и я в Московской губернии медаль — 119. 

За оборону крепости Кинбурн медаль (серебряная) — 80, 81. 

«За о к а з а н н ы е в войске заслуги 1771 года» для запорожцев медаль (серебря

ная) — 79. 

«За особые в о и н с к и е заслуги» медаль (светло-бронзовая, позолоченная) — 

255, 256. 

«За отвагу на пожаре» медаль (СССР) — 272. 

«За отличие в мореходстве» медаль — 142, 179, 225, 231, 

«За отличие» для инородцев медаль — 142,179. 

«За отличие» на головные уборы знак — 127, 129, 164, 185, 222, 264. 

«За отличие» ш е й н ы й о ф и ц е р с к и й знак — 36, 264, 266. 

«За переход на шведский берег» медаль (серебряная) — 110. 

«За переход через Дунай» крест (Румыния) — 210, 211. 

«За Персидскую войну» медаль (серебряная) — 145—147, 
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«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

медаль (СССР) — 271. 

За победу при Гангуте медаль (золотая и серебряная) — 34. 

За победу п р и городе Ваза медаль — 34. 

За победу п р и К а л и т е медаль (шесть типов) — 32. 

«За покорение Западного Кавказа» медаль (серебряная) — 197. 

«За покорение ханства Кокандского» медаль (светло-бронзовая) — 200. 

«За покорение Чечни и Дагестана» медаль (серебряная) — 197. 

«За полезное» медаль (три типа) — 107, 142, 179, 225, 231. 

«За полезные обществу труды» медаль (золотая) — 73. 

За Полтавское сражение для рядовых и унтер-офицеров гвардейских Пре

ображенского и Семеновского полков медаль (серебряная) — 32. 

«За попечение о р а н е н н ы х и больных» ж е н с к и й Красного Креста знак от

личия — 210. 

За поход 2-й Тихоокеанской эскадры медаль (темно-бронзовая) — 247, 248. 

«За поход в Китай» медаль (серебряная и светло-бронзовая) — 239, 240. 

«За походы в Средней Азии» медаль (серебряная и светло-бронзовая) — 232, 

233,235. 

«За проход в Швецию чрез Торнео» медаль (серебряная) — 110. 

За путешествие кругом света 1803—1806 гг.» матросская медаль (серебря

ная) — 107. 

За труды по устройству военно-заводского населения» медаль (золотая и се

ребряная) — 215. 

За Русско-турецкую войну 1877— 1878 гг. Красного Креста знак — 210. 

За Русско-японскую войну Красного Креста медаль — 247. 

За Русско-японскую войну медаль (светло-бронзовая; Япония) — 254. 

За Русско-японскую войну Японского Красного Креста медаль (бронзовая) — 

254,255. 

За службу в Собственном его величества конвое медаль — 142. 

«За службу в Собственном конвое государя императора Александра Нико

лаевича» медаль — 219. 

«За службу на Кавказе» крест (золотой, серебряный, бронзовый) — 197. 
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«За службу» медаль (серебряная) — 84. 

«За спасение ближних на море» медаль (серебряная) — 108, 

«За спасение погибавших на море» медаль — 219, 220, 

«За спасение погибавших» медаль (серебряная) — 108, 142,179, 225, 231, 272. 

«За спасение сограждан» медаль (серебряная) — 108. 

«За спасение утопавших» медаль — 142. 

«За спасение утопающих» медаль (СССР) — 272. 

«За спасение человечества» медаль (серебряная) — 108, 142. 

«За спасение» медаль (золотая) — 218. 

За с р а ж е н и е п р и Гренгаме медаль (золотая и серебряная) — 34. 

За с р а ж е н и е п р и Лесной медаль (шесть типов) — 32. 

За с р а ж е н и е при Прейсиш-Эйлау офицерский крест (золотой) — 71,100, 101. 

За с р а ж е н и е п р и реке Кагул медаль (серебряная) — 75, 76. 

«За труды и храбрость при взятии Ганжи» медаль — 108. 

«За труды по освобождению крестьян» медаль (золотая и серебряная) — 213. 

«За труды по отличному в ы п о л н е н и ю всеобщей мобилизации 1914 г.» ме

даль — 256, 258. 

«За труды по первой всеобщей переписи населения» медаль (темно-бронзо

вая) — 236, 238. 

«За труды по устройству крестьян в Царстве Польском» медаль (золотая и се

ребряная) — 214, 215. 

«За труды по устройству удельных крестьян» медаль (золотая и серебря

ная) — 214. 

«За Турецкую войну» медаль (серебряная) — 149. 

«За усердие» медаль (золотая и серебряная) — 107, 142, 145, 177, 178, 207, 225, 

231,247,268. 

«За усердную службу» медаль (золотая) — 84. 

«За усмирение Венгрии и Трансильвании» медаль — 160. 

«За усмирение Польского м я т е ж а 1863—1864 гг.» медаль (светло- и темно-

бронзовая) — 216, 218. 

«За успехи в образовании юношества» медаль — 142,179, 225. 

За успехи в учебе и поведении для учащихся кадетских корпусов медаль — 74. 
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За успехи в учении и добронравие» медаль — 142, 149. 

«За Хивинский поход 1873» медаль (серебряная) — 200. 

«За храбрость ("За усердие")» медаль (золотая и серебряная; Сербия) — 212. 

«За храбрость ("За усердие")» медаль (золотая и серебряная; Черногория) — 212. 

«За храбрость на водах очаковских» медаль (серебряная) — 82. 

«За храбрость на водах финских» медаль — 84. 

«За храбрость, оказанную в с р а ж е н и и с п е р с и а н а м и 30 и ю н я 1804 г.» ме
даль — 108. 

«За храбрость» для инородцев медаль — 142. 

«За храбрость» для награждения н и ж н и х чинов за боевые отличия п р и ис
п о л н е н и и пограничной службы медаль (четыре степени; см. также Георгиев
ская медаль) — 177,190, 231. 

«За храбрость» медаль (золотая и серебряная; Сербия) — 212. 

«За храбрость» медаль (золотая и серебряная; Черногория) — 212. 

«За храбрость» наградное холодное оружие (золотое и серебряное; см. также 
Георгиевское оружие) — 10, 45, 64, 86—89,110,115,124,160,161, 220, 221, 247, 
250, 262, 263. 

«За храбрость» орден (Болгария) — 212. 

«За храбрость» ш е й н а я медаль (бесстепенная; серебряная) — 65, 84, 179, 190, 
209, 225, 231, 247. 

За штурм крепости Очаков офицерский крест (золотой) — 71, 82. 

За штурм Праги офицерский крест (золотой) — 71, 83. 

«Звезда Карагеоргиевичей» орден (Сербия) — 262. 

Звездного Креста орден (Австрия) — 24. 

Звезды Р у м ы н и и орден (СССР) — 210. 

Золотое перо (челенг) как награда — 95. 

«Золотой мухи орден», первая известная награда (Древний Египет) — 5. 

«Золотой» как награда за военные отличия — 11, 12. 

«Кавказ 1871 года» медаль (серебряная) — 198. 

Красного З н а м е н и орден (СССР) — 269. 

«Крым» медаль (Великобритания) — 191. 

Кульмский крест (см. также Железного креста Знак отличия) — 131. 
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Льва и Солнца орден (Персия/ Иран) — 147, 148. 

Марии Терезии Военный орден (Австрия) — 9, 53, 94, 95, 129. 

Меча орден (Швеция) — 130. 

Михаила и Георгия орден (Великобритания) — 262. 

На заключение Кючук-Кайнарджийского мира медаль (серебряная) — 80. 

На м и р со Швецией 1790 г. медаль — 85. 

На смерть и м п е р а т о р а Петра медаль (золотая м серебряная) — 35, 36. 

Орденские сервизы — 71. 

«Победителю на пруссаками» медаль — 48, 50, 51. 

«Поборнику православия» для христианского населения Балканского полу
острова и островов Греческого архипелага медаль — 78, 79. 

Подвязки орден {Великобритания) — 129, 130. 

Порт-Артура защитникам медаль (позолоченная серебряная; серебряная и 

бронзовая; Франция) — 251. 

Почетного легиона орден (Франция) — 129, 147. 

П у ш е ч н ы й (Армейский) крест (Австрия) — 130. 

Русско-японской в о й н ы участника п а м я т н а я медаль (серебряная, светло- и 
темно-бронзовая) — 247, 250. 

Святого Александра Невского орден — 21, 26—28, 90, 97, 107, 111, 136, 170, 
172,175,178,223,226,271. 

Святого Андрея Первозванного орден — 9, 11, 14, 15, 17, 18, 21, 28, 39, 49, 51, 

90—92,111, И З , 114,129,136, 160,165,170, 223, 226, 235, 272. 

Святого великомученика и Победоносца Георгия Военный орден (четыре 
степени) — 9, 53, 55, 56, 58, 60—62, 64, 65, 71, 78, 86, 89, 90,100,101,103,111,115, 
117, 125, 127, 136, 137, 141, 148, 165, 170, 172, 179, 181—183, 186, 199, 204—206, 
220, 221, 229, 231, 233, 241, 247, 258, 261—263, 266, 267, 272, 273. 

Святого Лазаря и Кармельской Богоматери орден (Франция) — 97. 

Святого Людовика орден (Франция) — 27. 

Святого равноапостольного к н я з я Владимира орден (три степени) — 9, 92, 
93,97. 

Святого Станислава орден (четыре степент/i) — 9,21,100,134,137,138,170,172—175, 
183,205,223,250. 

Святой А н н ы орден (четыре степени) — 9, 21,40, 41, 42,45,46, 89, 90, 97, 98, 107, 
111, 170, 172—175, 177, 183, 219, 220, 223, 247, 250, 263, 268. 
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Святой А н н ы ордена Знак отличия (см. также Аннинская медаль) — 46, 48, 
89,93,104,145,177,229,231. 

Святой великомученицы Екатерины (или Освобождения) орден — 23—26, 

90,172. 

Святой равноапостольной к н я г и н и Ольги орден (три степени) — 229. 

Святых Маврикия и Лазаря орден (Сардиния/Пьемонт) — 95. 

Серебряная наградная кираса — 94. 

Серебряная наградная труба — 11, 51, 52, 94, 127. 

Серебряные наградные литавры — 37, 62. 

«Слава России» медаль (золотая, серебряная, бронзовая) — 73. 

Славы орден три степени (СССР) — 270, 271. 

«Союзные России» для вождей североамериканских племен медаль (сереб

ряная) — 106, 107. 

Станиславская лента — 207. 

Черного Орла орден (Пруссия) — 129. 

Чертополоха (Святого Андрея) орден (Шотландия) — 14, 15. 
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На протяжении долгих веков награды 

остаются главными знаками отличия, 

которыми общество отмечает 

исключительные заслуги выдающихся 

граждан за мужество в минуту опасности, 

усердие в труде, мудрость в управлении. 

Появлением первого ордена 

и зарождением орденской системы 

Россия обязана императору Петру I. 

И с тех пор российское государство 

стало примером для других стран 

в учреждении наградных медалей. 

О знаменитых знаках отличия 

во многовековой истории нашей страны, 

об учреждении наград, их сложной 

символике, о людях, их удостоившихся, 

рассказывается на страницах этого 

богато иллюстрированного издания. 
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