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Глава I  
 

НАГРАДЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
 

ВСТУПЛЕНИЕ  
 

Награда - это признание заслуг человека, его полезной деятельности, благородных 
поступков. Это знак отваги и мужества, проявленных в интересах государства и в первую 
очередь - власти. Награда не всегда находит достойных и подчас может быть незаслуженной.  
Да и отношение людей к наградам разное: одни их не ищут, другие только их и жаждут.  
      Кажется, в России, в стране, которая всегда отличалась от Запада своей духовностью, 
должно было бы существовать свое особое отношение к наградам. Ведь сказано в Священном 
Писании: "Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: 
иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не 
труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. 
Истинно говорю вам: они уже получают награду свою".  
      Традиция отмечать заслуги людей перед царем и Отечеством наградами, в том числе 
оружием, дорогими подарками, чинами, орденами, медалями и т. д., существует в нашей стране 
триста лет. "Благороднейшие и к чести и славе стремящиеся души обвыкли предпочитать 
уважение, - считал Петр Великий, - характер и публичное возвышение и знаки монаршей 
милости, отличающие от прочих, многим другим награждениям, имениям и подаркам".  
      Император Петр I, остановивший прежний путь развития России и начавший 
преобразовывать ее на западный лад, недаром ввел ордена и медали для награждения своих 
сподвижников. Он понимал человеческие слабости, когда писал в проекте статута ордена 
Святого Андрея Первозванного: "...ничто так не поощряет и не воспламеняет человеческого 
любочестия и славолюбия, как явные знаки и видимое за благодетель воздаяние".  
      Но вот иной взгляд на награды, изложенный Л. Н. Толстым в его очерке "Севастополь в 
декабре месяце": "Из-за креста, из-за награды, из угрозы не могут принять люди эти ужасные 
условия: должна быть другая, высокая побудительная причина. И эта причина есть чувство, 
редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине души каждого, - любовь к 
родине".  
      Размышляя о наградах, невольно задумываешься над тем, кто награждает, кого награждает и 
за что. Если говорить об официальных наградах, то награждает всегда власть. При 
самодержавии - царь, в годы советской власти это "диктатура пролетариата", а на самом деле 
Генсек и партийная верхушка руками послушного Верховного Совета. В России 90-х годов - 
президент, но по существу - стоящие за ним силы.  
      Мы расскажем о наградах Российской империи, которые давались за службу престолу и 
Отечеству. Тогда вещи назывались своими именами. Лозунг российской власти, выдвинутый 
еще Николаем I: "Православие, самодержавие, народность" - тоже не был пустыми словами. 
Несмотря на то что часть населения находилась по отношению к другой, более многочисленной, 
в привилегированном положении (что никогда и не скрывалось), служба царю и Отечеству была 
в то же время службой своему народу.  
      В качестве яркого примера такого служения можно привести офицерскую семью Панаевых. 
В журнале "Нива" № 19 за 1916 год помещены четыре фотографии. На трех из них - красавцы 
гусары: с усами, в расшитых мундирах, с орденами и медалями на груди, при саблях и шпорах. 
А на четвертой - пожилая женщина со скорбным лицом и в трауре. Текст к этим фотографиям 
таков:  
      "ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ, ДАННЫЙ НА ИМЯ ВОЕННОГО МИНИСТРА  
       
      Дмитрий Савельевич. В нынешнюю войну наша армия явила нескончаемый ряд примеров 
высокой доблести, неустрашимости и героических подвигов как целых частей, так и отдельных 
лиц.  
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      Особое мое внимание привлекла героическая смерть трех братьев Панаевых, офицеров 12-го 
гусарского Ахтырского генерала Дениса Давыдова, ныне Ея Императорского Высочества 
Великой Княгини Ольги Александровны полка - ротмистров Бориса и Льва и штаб-ротмистра 
Гурия, доблестно павших на поле брани.  
      Братья Панаевы, проникнутые глубоким сознанием святости данной ими присяги, 
бесстрашно исполнили свой долг до конца и отдали жизнь за Царя и Родину.  
      Все три брата награждены орденом св. Георгия 4-й степени, и их смерть в открытом бою 
является завидным уделом воинов, ставших грудью на защиту Меня и Отечества.  
      Такое правильное понимание своего долга братьями Панаевыми всецело отношу к их 
матери, воспитавшей своих сыновей в духе беззаветной любви и преданности Престолу и 
Родине.  
      Сознание, что дети ея честно и мужественно исполнили долг свой, да наполнит гордостью 
материнское сердце и поможет ей стойко перенести ниспосланное свыше испытание.  
      Признавая за благо отметить заслуги передо Мною и Отечеством вдовы подполковника 
Веры Николаевны Панаевой, воспитавшей героев сыновей, жалую ее, в соответствии со ст. 8-й 
Статута знака отличия св. равноапостольной княгини Ольги, сим знаком 2-й степени и 
пожизненной ежегодной пенсией в 3000 рублей.  
      Пребываю к вам благосклонный НИКОЛАЙ.  
      В Царской Ставке 2-го апреля 1916 года".  
 
      Это единственный случай награждения знаком отличия ордена Святой Ольги. Больше никто 
награжден им не был. По статуту он жаловался "исключительно лицам женского пола, во 
внимание к заслугам женщин на различных поприщах государственного и общественного 
служения, а равно и подвигам и трудам их на пользу ближнего".  
      Все три брата Панаевы награждены орденами Святого Георгия 4-й степени посмертно, а Лев 
Панаев за атаку, в которой был убит его брат, награжден сначала Георгиевской саблей за то, что 
"личным примером довел эскадрон до удара холодным оружием, несмотря на встреченные 
окопы и убийственный ружейный, пулеметный и артиллерийский огонь противника". Но 
золотую саблю с белым крестиком и Георгиевским темляком носил он недолго, через несколько 
месяцев ротмистр Лев Панаев погиб в бою.  
      Царские награды в России существовали издавна. Они отличались от подарков тем, что 
давались за определенные заслуги, а не просто в знак любви и уважения государя. Введение же 
Петром I орденов и первые награды оружием поставили награды уже в государственный ранг. В 
XVIII веке стало распространенным явлением жалование государями служилым людям, 
особенно за военные заслуги, земель, имений с государственными крестьянами, которые 
превращались в крепостных. Однако приведение наград от имени царя в определенный порядок 
произошло только при императоре Александре II высочайше утвержденным "Положением о 
наградах по службе" от 31 июля 1859 года. Это положение вместе с позднейшими добавлениями 
вошло в состав III тома Полного свода законов Российской империи.  

       
      Устанавливались следующие награды: 

1. Высочайшее благоволение 5. Подарки его императорского величества. 

2. Чины. 6. Денежные выдачи 

3. Ордена 7. Перевод в гвардию 

4. Земли 8. Золотое оружие 

 
      Награждение гражданских чинов происходило по представлениям в Комитет министров, а 
военных - в военное ведомство. К орденам и чинам первых трех классов эти представления 
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делались прямо на имя царя. С 1892 года все представления (кроме орденских) стали поступать 
для рассмотрения в специально созданный Комитет о службе чинов гражданского ведомства и 
наградах. Он состоял под председательством главно-управляющего собственной его 
императорского величества канцелярии, готовил и проверял "соответствие наград с Уставом о 
Службе и по определению от Правительства".  
      По дополнительным правилам, выработанным комитетом, никто из чиновников не мог 
награждаться ранее трех лет со времени получения последней награды и просить о награде, 
поскольку "награждение за служебные отличия зависит от начальства". Не могли получить 
награды и те, кто состоял под судом и следствием. Представления к наградам с конца XIX века 
приурочивались к праздникам Святой Пасхи и Рождества Христова. Причем ордена давались в 
последовательности от низших к высшим.  
      Награждение золотым, Аннинским и позже Георгиевским оружием, как и орденами, 
соответствовало чинам: Аннинское и позже Георгиевское получали обер-офицеры, золотое - 
штаб-офицеры, а украшенное бриллиантами - генералы.  
      Не состоявшие на государственной службе и не имевшие чина награждались от имени 
государя исключительно редко. "Лиц торгового сословия и лиц, не пользующихся правами 
государственной службы, воспрещено представлять к награждению чинами; мещанам и 
крестьянам, хотя бы временно зачисленным в гильдии, не могут быть испрашиваемы ордена. 
Почетным гражданам и купцам всех гильдий могут быть испрашиваемы ордена в порядке 
постепенности, но не иначе как по предварительном получении ими медали на шее на 
Андреевской ленте, то есть последней в постепенном ряду медалей. Дворяне, не имеющие 
чинов, могут быть награждаемы прямо орденами в порядке постепенности, но вообще не 
имеющие чинов получают ордена не выше Владимира 3-й степени".  
      Так что человеку, не обладавшему дворянским достоинством, получить орден было 
практически невозможно. Ведь для того, чтобы иметь медаль "За усердие" на Андреевской 
ленте, надо было сначала получить нагрудные серебряные медали на Станиславской ленте, на 
Аннинской ленте; наградные золотые медали на Станиславской и Аннинской лентах; шейные 
серебряные на Станиславской, Аннинской, Владимирской и Александровской лентах; шейные 
золотые на Аннинской, Владимирской и Александровской лентах и уже после всего этого - на 
Андреевской ленте. Такие случаи были чрезвычайно редки.        

НАГРАДЫ ЛИЦАМ ДУХОВНОГО САНА  
 

Православное духовенство в России делится на черное (монашествующее, давшее обет 
безбрачия) и белое. Черное духовенство подразделяется на пять санов: митрополит, 
архиепископ, епископ, архимандрит и игумен. Первые три сана составляют ранги епископского 
звания и могут именоваться "архиерей". Общий титул для митрополита и архиепископа - "ваше 
высокопреосвященство", для епископа - "ваше преосвященство". И всем трем санам 
принадлежит общий титул "владыко". Архимандрит и игумен титуловались "ваше 
высокопреподобие".  
      Митрополиты возглавляли главные епархии, такие, как Петербургская, Московская, 
Киевская; архиепископы - епархии поменьше; архимандриты обычно занимали должности 
настоятелей крупных монастырей и ректоров духовных учебных заведений, а игумены были 
главами небольших монастырей.  
      Что касается белого духовенства, то оно имело саны: протопресвитера, протоиерея, иерея 
(священника), протодиакона и диакона. Протопресвитеры (их в конце XIX века было всего 
четыре) возглавляли военное духовенство, морское, придворное, а также священнослужителей 
Московского Кремля. Этот сан, как и протоиерей, титуловался "ваше высокопреподобие". 
Протоиерей являлся настоятелем кафедральных соборов и придворных церквей, а протодиакон - 
диаконом. Но сан протоиерея мог даваться и за заслуги рядовым священникам. Иерей и 
протодиакон титуловались "ваше преподобие" или "ваше священство", диакон пользовался 
титулом "ваше преподобие". Титулы православного духовенства - единственно сохранившиеся 
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до наших дней из всех невоенных титулов, чинов и званий России прошлых веков.  
      Награждение духовенства тоже происходило в порядке постепенности: набедренник', 
скуфья2, камилавка3, крест наперсный, сан (протоиерея, игумена, архимандрита...), палица4, 
митра5. Наряду с этим духовные лица награждались и орденами (кроме ордена Святого 
Станислава - неправославного святого), высочайшим благоволением, подарками императора и 
другими наградами. Специально церковных орденов при царе не существовало, они появились 
только при "демократии". Представления к наградам лиц духовного сана поступали на 
высочайшее рассмотрение через обер-прокурора Священного Синода.  
      И, наконец, в Полном своде законов Российской империи был опубликован в 1896 году 
"Устав о службе по определению от правительства". В нем говорилось:  
 
      "О НАГРАДАХ  
 
663. Верные, истинные слуги Государя и Отечества имеют надеяться на особливое Монаршее 
благоволение и милость и во всех случаях, по испытанной верности и искусству, ожидать 
соразмерной заслугам награды. 1720 Февр. 28 (3534) гл. I; 1859 Июл. 31 (34 781) пол., § I; 1860 
Дек. 20 (36 420).  
      664. Жалуемые за отличия Высочайшие награды суть: 1) объявление Высочайших Его 
Императорского Величества благодарности и благоволения; 2) чины; 3) ордена; 4) назначение 
аренд; 5) подарки от Высочайшего Его Императорского Величества Имени; 6) единовременные 
денежные выдачи; 7) звания личного и потомственного гражданства; 8) медали; 9) кафтаны; 10) 
зачет в действительную государственную службу времени, проведенного в частных занятиях в 
правительственных и общественных установлениях, а равно времени состояния на 
государственной службе без права на чинопроизводство; 11) предоставление прав 
государственной службы лицам, этими правами не пользующимся, и 12) несчитание судимости 
препятствием к наградам и другим преимуществам по службе. 1898 Авг. 1 (15 871)".  
      Запрещались подношения начальству как от отдельных лиц, так и от обществ; празднование 
юбилеев могло быть только с разрешения начальства; юбилеи не принимались во внимание для 
представления к наградам и т. д. В статье 680 было сказано, что пожалование наград делится на 
две части: "I) по представлениям за выдающиеся отличия и 2) по представлениям за отличия".  
      Для военных к наградам добавлялось золотое и Аннинское оружие; медали и кресты, Знаки 
отличия орденов Святой Анны и Святого Георгия для нижних чинов и при отставке чины, 
пенсии и мундир. Как для штатских, так и для военных введен был Знак отличия беспорочной 
службы, который жаловался за 15 лет службы и по истечении каждого десятилетия заменялся 
другим.  
 

      ВЫСОЧАЙШЕЕ БЛАГОВОЛЕНИЕ ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
 
      Оно влекло за собой уменьшение на один год установленных сроков для получения чинов и 
орденов за выслугу лет. Текст благоволения публиковался. Возьмем пример из "Санкт-
Петербургских ведомостей" № 1 от 5 января 1841 г.  
      "Высочайшее повеление, объявленное Правительствующему Сенату.  
      Декабря 4. ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР по всеподданнейшему докладу его Г. Министра 
Государственных Имуществ, 2 Декабря удостоив принять изданный отставным Полковником 
Лейб-Гвардии Конно-Гренадерского полка Мухановым портфель для хозяев или курс 
Архитектуры, между прочим Высочайше повелеть соизволил объявить Полковнику Муханову 
за полезный его труд Монаршее ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА благоволение".  
       
      1 Набедренник - четырехугольный плат, несколько продолговатый, с изображением креста. 
Носился на бедре с правой стороны. Был известен с XVI века и символизирует меч духовный, т. 
е. слово Божие, которым постоянно должен быть вооружен пастырь.  
      2 Скуфъя - круглая бархатная шапочка.  
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      Камилавка - высокий, цилиндрический, расширяющийся вверх головной убор фиолетового 
цвета.  
      4 Палица - платок в форме ромба. Носится на поясе, ниспадая на бедра.  
      5 М и т р а - позолоченный и украшенный головной убор, надеваемый высшим духовенством 
во время богослужения.  

 
      НАГРАДЫ ЧИНАМИ И ТИТУЛАМИ 

 
      Коль скоро мы говорим о наградах чинами, уместно будет привести некоторые сведения о 
чиновничьем строе царской России, существовавшей в нем системе военных, гражданских и 
придворных чинов. 24 января 1722 года Петром I была утверждена "Табель о рангах всех чинов 
воинских, статских и придворных, которые в каждом классе чины". Этот документ лег в основу 
всей системы чинопроизводства и воинской службы Российской империи вплоть до 1917 года.  
      До Петра на Руси известны были только думные чины, строившиеся исключительно по 
знатности рода: бояре, окольничьи, думные бояре, думные дьяки, - и чины придворные: 
дворецкий, стольник, спальник, постельничий, ясельный, стряпчий, ловчий, кравчий, 
сокольничий, чарочник и т. д. Петр заменил их иностранными названиями и ввел много новых.  
      В каждой из новых трех основных служб устанавливалось 14 классов. Но кроме того, в 
России существовали еще самостоятельные чины свиты императора (например, звание генерал-
адъютанта); саны православного духовенства (вышеназванные); родовые титулы (князь, граф, 
барон) и почетные звания для лиц купеческого происхождения (коммерции советник или 
почетный гражданин).  
      Чинопочитание требовало особой формы обращения, титулования, поэтому введен был так 
называемый "общий титул", который с XVII века дожил до 1917 года.  
      Служивших царю людей интересовали не только чины, но и переход в высшее сословие - 
дворянство. Главная привилегия дворянства заключалась в том, что только дворяне могли 
владеть крепостными. Стремление в дворянское сословие было настолько велико, что доступ в 
него на протяжении двухсот лет все более затруднялся новыми законами. В табели о рангах 
Петр I даровал дворянство всем военным чинам, даже самому низшему XIV классу. В 
гражданской же службе потомственное дворянство приобреталось чином VIII класса. 
Гражданские чины IX- XIV классов давали лишь личное дворянство, не переходящее к 
потомкам. Законом от 6 августа 1809 года доступ в чины, а стало быть и дворянство, 
ограничивался отсутствием высшего образования. Манифестом от 11 июня 1845 года доступ 
разночинного офицерства в дворянское сословие был снова ограничен, потомственное 
дворянство стало приобретаться только с производством в штаб-офицерский чин, т. е. с VIII 
класса; обер-офицерские чины стали давать право лишь на личное дворянство. Армейские 
офицеры стремились теперь дослужиться до звания майора или до пожалования орденом, чтобы 
уйти в отставку потомственным дворянином. Но и этих ограничений оказалось мало. В 1856 
году введены новые правила: потомственным дворянином теперь мог стать только полковник, т. 
е. чин VI класса. Низшие офицерские чины от Х класса и ниже не получали даже личного 
дворянства, они становились лишь почетными гражданами.  
      Именной указ от 9 декабря 1856 года отодвинул право на дворянское сословие у статских 
чинов на IV класс, т. е. до чина действительного статского советника. 1 августа 1898 года было 
установлено, что действительный статский советник получает свой чин после не менее 
пятилетней выслуги в предыдущем чине, при котором он занимал должность не ниже V класса. 
С 1900 года, для того чтобы приобрести этот чин и с ним потомственное дворянство, стали 
требовать двадцатилетней службы в классных чинах.  
      Как видите, гражданская служба давала меньше возможностей для перехода в высшее 
сословие. Но оно пользовалось в России столь громадными привилегиями, что тяга в 
дворянство, желание стать "благородным" (дворянство давало право на общий титул "ваше 
благородие") были настолько велики, что, несмотря на все ограничения, люди упорно старались 
выслужиться. Должности в первых гражданских классах занимали почти целиком дворяне. В V-
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VIII классах на 1897 год дворяне составили 39 процентов, а в IX- XIV - всего лишь 20,7 
процента. По данным 1902 года, в России было 191 тысяча классных чиновников, все они не 
могли рассчитывать на потомственное дворянство.  
      Ниже вы найдете табель гражданских чинов России, сложившуюся к началу XIX века. Для 
номенклатуры Российской империи характерно непочтительное отношение к ученым. В табели 
о рангах "профессорам при Академии" и "докторам всяких факультетов, которые в службе 
обретаются" мог даваться чин IX класса, но не выше. М. В. Ломоносов считал это положение 
одной из причин, тормозящей развитие наук в России. Сам он дослужился всего до чина 
статского советника. Служащие горного, путейского, телеграфного, лесного и межевого 
ведомств до 1867 года были отнесены к военным чинам, в этих областях науки работать ученым 
было уже легче.  
      Путь по лестнице чинов получался труден и долог. Жалование низшим чинам полагалось 
небольшое. Вспомним хотя бы влачащих жалкое существование чиновников, описанных Н. В. 
Гоголем и А. П. Чеховым.  
      Система воинских чинов, армейских и морских, просуществовала с петровских времен до 
1917 года с незначительными изменениями. Часть из них, в виде воинских званий, перешла в 
Советскую Армию.  
      В петровской табели о рангах гвардия получила перед армией преимущество в два чина. 
Петр считал, что гвардия - школа офицерских кадров и все будущие офицеры должны 
отслужить в гвардии солдатами. Образованных офицеров в то время было мало, математику 
знали немногие, поэтому преимущество одного класса получили артиллеристы и инженеры.  
      Система военных чинов в начале XVIII века была несколько иной, чем в приводимой ниже 
таблице 1798 года. В 1730 году она выглядела так:  
 

Классы Армия Артиллерия и инженерные 
войска 

Гвардия 

I Генерал - фельдмаршал —   

II Генерал-аншеф — — 

III Генерал-поручик Генерал-поручик — 

IV Генерал-майор Генерал-майор Полковник 

V Бригадир Полковник Подполковник 

VI Полковник Подполковник Майор 

VII Подполковник Майор Капитан 

VIII Майор Капитан Капитан-поручик 

IX Капитан — Поручик 

X — Поручик Подпоручик 

XI — — — 

XII Поручик Подпоручик Прапорщик 

XIII Подпоручик Штык-юнкер и прапорщик — 

XIV Прапорщик — — 

 
      В 1730 году в России создана тяжелая кавалерия - кирасиры. С ней появились новые 
наименования чинов: ротмистр (капитан), корнет (прапорщик) и т. д. В 1748 году появились 
премьер- и секунд-майоры - звания, связанные с изменением чинов в гвардии; изменены звания 
и чины в инженерных войсках, карабинерных и гусарских. А в конце века (1798 г.) чины 
казачьих войск приравнены к армейским.  
      Система военных чинов, указанная на таблице 1798 года, почти без изменений прожила до 
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армейской реформы Александра III, проведенной в 1884 году. Новые правила изменили и форму 
обращения. К генералам и адмиралам, имеющим чин I и II класса, стали обращаться "ваше 
высокопревосходительство"; к генералам и адмиралам в III и IV классе - "ваше 
превосходительство". К остальным военным чинам офицеры обращались словом "господин", 
добавляя звание. Например, "господин капитан". Но нижние чины должны были называть штаб-
офицеров "ваше высокоблагородие", а обер-офицеров - "ваше благородие". Чины, указанные в 
таблице "Военные чины после 1884 года", сохранились без изменений до 1917 года.  
      Несколько сложнее обстояло дело с чинами морскими. До 1764 года они считались на ранг 
выше армейских. В 1760 году упразднен чин капитана 3-го ранга, а капитан-поручик и поручик 
в 1764 году переведены из IX и Х классов в VIII и IX классы. С 1797 года эти чины стали 
называться капитан-лейтенант и лейтенант. Мичман еще раньше (1758 г.) переведен в XIII 
класс, а потом (1764 г.) - в XII класс. Чин капитан-лейтенанта VIII класса упразднен в 1884 году, 
восстановлен в 1907-м и снова упразднен в 1911 году. В 1912 году чин старшего лейтенанта 
переведен (вместо упраздненного чина капитан-лейтенанта) в VIII класс. После этих и еще 
некоторых перестановок штаб- и обер-офицерские военно-морские чины в 1913 году стали 
выглядеть так:  

Класс Чин 

VI 

VII 

VIII 

IX 

Капитан 1-го ранга  

Капитан 2-го ранга  

Старший лейтенант  

Лейтенант 

X Мичман 

И наконец, вне табели о рангах существовали еще свитские звания. Они не относились ни к 
придворным чинам, ни к военным, а состояли при свите императора. Генерал-адъютанты и 
флигель-адъютанты появились у Петра уже в 1711 году и просуществовали до конца 
Российской империи. Причем от императора к императору свита все разрасталась и 
разрасталась. Если у Павла она насчитывала 93 человека, то у Александра I - 176, у Николая I - 
540, а у Александра II - уже 939 человек. В 1914 году в свите состояли 51 генерал-адъютант, 64 
генерал-майора и контр-адмирала, 56 флигель-адъютантов. Все они имели свою особую форму, 
а на погонах вензель императора. Что это был за институт, чем занимались эти генералы? У 
Петра они были, что называется, на посылках, а к концу XVIII столетия окончательно утратили 
всякие обязанности, и свитские наименования превратились в звания ради звания. Но в XIX веке 
чины свиты использовались для специальных поручений императора. Их посылали в 
провинцию наблюдать за рекрутскими наборами, расследовать различные беспорядки, 
сопровождать высоких иностранных гостей. Должно им было также дежурить во дворце. Свита 
была так велика, что дежурить приходилось раз в два месяца, не больше.  
      Слово "придворный" говорит само за себя, это люди при дворе императора, при "большом 
дворе". Существовали еще дворы членов императорской фамилии, при которых тоже 
находились свои адъютанты и фрейлины. В императорскую фамилию входили все ближайшие 
родственники царя. При Николае I она насчитывала 28 человек, в 1881 году - 43, в 1894-м - 46, в 
начале века - 53 и к 1914 году - более 60 человек. Императорская семья составляла вершину 
феодальной пирамиды, состоящей из дворянского сословия. Под этой вершиной располагались 
титулованные знатные дворянские роды - князья, светлейшие князья, графы, бароны. Из них 
только князья имели наследственные исторические корни, некоторые из них происходили от 
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потомков Рюрика и Гедимина. Из всех 250 существовавших на Руси княжеских фамилий 56 
процентов составляли грузинские князья. Пожалованием этот титул почти не давался. Нередко 
семьи с княжескими фамилиями бывали бедными. Вспомним князя Мышкина Ф. М. 
Достоевского. Это не надуманный персонаж, известен род князей Мышецких, который был 
столь беден, что князья ходили в Новгородской губернии за плугом вместе с простыми 
крестьянами. Сам по себе титул не давал прав и средств к существованию, будь то княжеский 
титул или графский.  
      Титул графа введен в России Петром I; первым русским графом стал в 1706 году Б. П. 
Шереметев. А в 1894 году насчитывалось в общей сложности 310 графских родов в России, в 
том числе и пресекшихся. Больше всего графов появилось в XVIII столетии.  
      Большинство баронов в России - прибалтийцы. Ввел этот титул тоже Петр. Титул барона 
могли получать лица и недворянского происхождения, поэтому среди новых баронов часто 
встречались купцы, банкиры и другие предприниматели. Подсчитано, что после 1856 года из 
семи новых баронов-недворян шесть были негоциантами, довольно часто - еврейского 
происхождения.  
      Титул светлейшего князя встречается очень редко и был жалован всего нескольким русским 
вельможам, таким, как Меншиковы, Лопухины, Салтыковы, Волконские, Воронцовы, 
Голицыны... Получил его и М. И. Кутузов за победу над Наполеоном.  
      Придворные чины, как это видно из таблиц, состояли в высших генеральских рангах. Если 
отбросить камер- и гофкурьера, все они к началу XIX века сосредоточились в первых пяти 
классах. И этих лиц было много; в 1881 году придворных чинов насчитывалось более 1300, в 
1914-м - более 1600 человек. Надо иметь в виду, что кроме придворных чинов, указанных в 
табели о рангах, существовали еще придворные почетные звания для дам и девиц двора. Статс-
дамы (II класс), камер-девицы (IV класс), гофдамы (V класс), гофдевицы (VI класс). Больше 
всего насчитывалось фрейлин. В 1881 году из 203 придворных дам 189 были фрейлины, в 1914 
году из 280 - 261. Это были незамужние женщины из титулованных фамилий. Одни из них 
постоянно находились при дворе и даже жили там, другие появлялись при дворе редко. Выйдя 
замуж, фрейлины получали приданое от двора.  
      На придворные балы в Зимнем дворце приглашалось по две тысячи гостей; на таком балу 
найти жениха не так уж трудно, хотя бы среди кавалеров ордена Святого Георгия, которые были 
вхожи во дворец. В начале XIX века на содержание царского двора по государственному 
бюджету отводилось 16 миллионов рублей.  
      Приведем несколько таблиц, раскрывающих расстановку военных, штатских и придворных 
чинов Российской империи с начала XVIII столетия по начало XX.  
       

Штаб- и обер-офицерские чины на 1798 год  
Класс Армейская пехота Армейская 

кавалерия 
Драгуны Казаки Артиллерия и инженерные 

войска 
Гвардейская пехота Гвардейская 

кавалерия 

VI Полковник Полковник Полковник Полковник Полковник Полковник Полковник 

VII Подпол-к Подпол-к Подпол-к Подпол-к Подпол-к Капитан Ротмистр 

VIII Майор Майор - Войсковой 
старшина 

Майор Штабс-капитан Штабс-капитан 

IX Капитан Ротмистр Капитан Есаул Капитан Поручик Поручик 

X Штабс- капитан Штаб- 
ротмистр 

Штабс- капитан - Штабс- капитан Подпоручик - 

XI - - - - - - - 
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XII Поручик Поручик Поручик Сотник Поручик Прапорщик Корнет 

XIII Подпоручик - Подпоручик - Подпоручик - - 

XIV Прапорщик Корнет Прапорщик Хорунжий - - - 

Военные чины после 1884 года  
Класс Армейская пехота, артиллерия 

и инженерные войска 
Армейская кавалерия Казачьи войска Гвардейская пехота, артиллерия, 

инженерные войска 
Гвардейская кавалерия 

I Генерал-фельдмаршал    . 

II Генерал от инфантерии Генерал от кавалерии - - - 

 Генерал от артиллерии     

III Генерал-лейтенант Генерал-лейтенант - - - 

IV Генерал-майор Генерал-майор - - - 

V - - - - - 

VI Полковник Полковник Полковник Полковник Полковник 

VII Подполковник Подполковник Войсковой старшина Капитан Ротмистр 

VIII Капитан Ротмистр Есаул Штабс-капитан Штабс-капитан 

IX Штабс-капитан Штаб-ротмистр Подъесаул Поручик Поручик 

x Поручик Поручик Сотник Подпоручик Корнет 

XI - - - - - 

XII Подпоручик Корнет Хорунжий - - 

XIII Прапорщик запаса - - - - 

XIV - - - - - 

Гражданские чины к началу XIX века  
Класс Чин 

I Канцлер; действительный тайный советник I класса 

II Действительный тайный советник 

III Тайный советник 

IV Действительный статский советник 



 13

V Статский советник 

VI Коллежский советник 

VII Надворный советник 

VIII Коллежский асессор 

IX Титулярный советник 

X Коллежский секретарь 

XI Корабельный секретарь 

XII Губернский секретарь 

XIII Провинциальный секретарь 

XIV Коллежский регистратор 

Придворные чины  

По табели о рангах К  началу XIX века 

Класс  Наименование Наименование 

I  - 

II Обер-маршал Обер-камергер, обер-гофмейстер, обер- гофмаршал, 
обер-шенк, обер-шталмейстер, обер-егермейстер 

III Обер-шталмейстер Гофмейстер, гофмаршал, шталмейстер, обер-
церемониймейстер, егермейстер, 

IV Обер-камергер, обер-гофмейстер Камергер 

V 

Обер-шенк, обер-гофшталмейстер, 
обер- гофмейстер при императрице, 
гофмейстер, тайный кабинет-
секретарь, обер-церемониймейстер 
(гражд. чин) 

Камер-юнкер, церемониймейстер 

VI 
Обер-егермейстер, действительный 
камергер, гофмаршал, шталмейстер, 
первый лейб-медикус 

Камер-фурьер 

VII  
Гофмейстер при императрице, лейб-
медикус при императрице, 
церемониймейстер(гражд. чин) 

- 
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VIII 
Титулярный камергер, 
гофшталмейстер, надворный 
интендант 

- 

IX 
Надворный егермейстер, надворный 
церемониймейстер, камер-юнкер, 
обер- кухенмейстер 

Гоф-фурьер 

Х  - 

XI  - 

XII  Гоф-юнкер, надворный лекарь - 

XIII  - 

XIV  Гофмейстер, кухенмейстер, 
мундшенк и др. - 

Награждение гражданскими чинами происходило по приводимым правилам и выглядело так:  
      "Высочайшие указы, за собственноручным ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
подписанием, данные Правительствующему Сенату.  
      Декабря 30. Во внимание к отличной службе и полезным трудам Воронежского 
Предводителя Дворянства отставного Майора, в звании Камергера Двора нашего Тулинова, 
Всемилостивейше жалуем его, не в пример другим, в Статские Советники".  
      Военных в мирное время чинами, как правило, не награждали, они шли строго по выслуге, а 
в военное, за особые подвиги, - без всяких ограничений. Производство же в генералы всегда 
происходило по усмотрению самого царя. Во время русско-японской войны 1904 -1905 годов 
можно было, например, прочитать в газетах такой высочайший приказ о наградах чинами:  
      "За отличия в делах против японцев: из полковников в генерал-майоры: по пехоте Командир 
26-го Восточно-Сибирского стрелкового полка флигель-адъютант Семенов. Из подполковников 
в полковники: Восточно-Сибирских стрелковых полков 5-го Сейфу-лин и 26-го Грентовиус. Из 
штабс-капитанов в капитаны: числящийся по армейской пехоте комендантский адъютант штаба 
крепости Порт-Артура Водяга".  
      При уходе в отставку всем офицерам до чина подполковника включительно, прослужившим 
в чине 1 год, и полковникам, прослужившим в чине 5 лет, жаловался следующий чин. Но если 
они возвращались на службу, то поступали на нее в прежнем чине. Унтер-офицерам за военные 
отличия и выдающиеся подвиги могло быть присвоено офицерское звание, если отличившийся 
не был под судом за кражу и не подвергался телесному наказанию.  

ПОЖАЛОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ И НАЗНАЧЕНИЕ АРЕНД  

В XVIII веке и до середины XIX, когда в России можно было найти еще свободные земли, они 
жаловались императорами служилым людям в собственность. Награждали не сибирскими 
землями, а находили свободные земли в западных и прибалтийских губерниях. В 1837 году 
пожалование таких земель прекращено и заменено арендой, хотя некоторые пожалования все-
таки продолжались. Но только по усмотрению самого царя. Примером тому может служить 
указ, данный Николаем I:  
      "Высочайшими указами, данными Правительствующему Сенату, Всемилостивейше 
пожалованы нижеозначенным лицам в вечное и потомственное владение земли в таких 
Великороссийских губерниях и уездах, где окажутся излишние порожние земли:  
      Января 13 (1840 года. - А. К.) Начальнику 1-й Уланской Дивизии, Генерал-Лейтенанту 
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Палицыну, в награду отлично-усердной его службы три тысячи десятин; Командиру 3-й 
Саперной бригады, Генерал-Майору Баранову 2-му и Командиру 3-го Резервного Саперного 
батальона Полковнику Бухмейеру, первому две тысячи, а второму тысячу пятьсот десятин, в 
награду отлично-усердной их службы", и т. д.  
      Земли в аренду жаловались на казенных участках обычно на 12 лет. В одном из своих 
сатирических стихотворений А. К. Толстой пишет:  
       
      Я вам аренду выхлопочу, милый,  
      Аренду вам!  
      Через плечо дадут вам Станислава  
      Другим в пример!  
      Я дать совет царю имею право:  
      Я камергер!  
       
      Как понять эти строки, если ничего не знать о том, что такое аренда? Пожалованная аренда 
давалась на льготных условиях, впоследствии под арендой стали понимать чистый доход, 
оставшийся за отчислением стоимости посева и необходимых хозяйственных расходов.     

ПОДАРКИ ИМПЕРАТОРА  

Они делились на простые и с вензельным изображением "Высочайшего имени Его 
Императорского Величества". За простые можно было получить деньгами, а подарки с вензелем 
императора, а то и с его портретом могли жаловаться чинам не ниже V класса, т. е. не ниже 
действительного статского советника, генерал-майора или гвардейского полковника, и ценились 
очень высоко.  
      Поэт-гусар Денис Давыдов рассказывал в "Военных записках" об одном генерал-майоре, 
который в царствование Павла I подписывал увольнительные рядовым солдатам таким образом: 
"Всемилостивейшего государя моего генерал-майор. Св. Анны 1-й степени и Аннинской шпаги, 
табакерки с вензельным изображением Его Величества, бриллиантами украшенной, и тысячи 
душ кавалер".  
      Табакерки жаловались довольно часто. В царствование Николая I работали несколько 
фабрик, изготавливавших лаковые табакерки, такие, как известная фабрика П. В. и А. П. 
Лукутиных или знаменитая мастерская О. Ф. Вишнякова. Табакерки делались не только с 
портретами императора, но и с изображением великих князей, знаменитых писателей и 
сюжетами известных картин. Но дарились они с портретами даровавшего.  
      Известный остряк того времени светлейший князь и генерал-адъютант А. С. Меншиков 
веселился по этому поводу, говоря, что табакерки дарятся для того, чтобы знать, что у нас в 
кармане.  
      Среди наград, отмечавших в 1855 году столетие Московского университета, были и такие:  
       
      "ВЫСОЧАЙШИЙ РЕСКРИПТ  
       
      на имя Попечителя Московского Учебного Округа Генерал-Адъютанта Назимова.  
      Владимир Иванович! По случаю совершившегося ныне столетия Московского 
Университета, желая изъявить вам Монаршее благоволение мое за отлично-ревностные и 
полезные труды ваши по званию Попечителя Московского Учебного Округа, Начальством 
засвидетельствованное, Всемилостивейше жалую вам препровождаемую при сем табакерку с 
Моим портретом, бриллиантами украшенную, пребывая к вам благосклонный. В С.-Петербурге. 
23-го Декабря 1854 года.  
      Николай".  
      Перечень наград кончался так: "Бриллиантовые перстни с вензельным изображением имени 
Его Императорского Величества Ординарным Профессорам, Действительным Статским 
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Советникам Оверу и Полю; бриллиантовые перстни: Ординарному Статскому Советнику 
Варвинскому и Исправляющему должность Экстраординарного Профессора Надворному 
Советнику Буслаеву".  
 

ДЕНЕЖНЫЕ ВЫДАЧИ  
 

Денежные выдачи - старая награда для России, существовавшая еще в доромановской Руси. 
Нередко деньги добавлялись к жалуемым орденам, землям и другим наградам. Не обойденный 
вниманием императрицы Екатерины II П. А. Румянцев был произведен в генерал-
фельдмаршалы и буквально осыпан наградами за Кючук-Кайнар-джийский мир (1774). Он был 
пожалован в кавалеры ордена Святого Георгия 1-й степени, ему, кроме этого, вручены: 
"...похвальная грамота... со внесением различных побед и с прибавлением к его названию 
проименования Задунайского; за разумное полковод-ство - алмазами украшенный жезл; за 
храбрые предприятия - шпага, алмазами обложенная; за победы - лавровый венок 
(бриллиантовый, к шляпе. - А. К.); за заключение мира - масляная ветвь (тоже алмазная. - А. К); 
в знак монаршего за то благоволения - крест и звезда святого апостола Андрея Первозванного, 
осыпанные алмазами; в честь ему, фельдмаршалу, и его примерам в поощрение потомству - 
медаль с его изображением; 5 тысяч крестьян в Белоруссии, 10 тысяч (рублей. - А. К.) для 
построения дома; сервиз из серебра на 40 персон и картины из собрания Эрмитажного, какие 
сам пожелает, - ради украшения дома своего".  
      За турецкую войну И. Ф. Паскевичу вместе с графским титулом пожалован в 1828 году 1 
миллион рублей. Но широкий размах "золотого века" России постепенно сходит на нет. По 
положению о наградах 1892 года единовременные денежные выдачи не превышают уже 
годового оклада. Незначительные денежные выдачи проходили в день тезоименитства государя 
нижним чинам тех полков, в которых он носил звание шефа. Иногда солдаты и унтер-офицеры 
получали награды в виде денег за удачные смотры в присутствии царя.  
 

ПОЖАЛОВАНИЕ ПОЧЕТНОГО ГРАЖДАНСТВА И ТАРХАНСКОГО ДОСТОИНСТВА  
 

      Почетное гражданство как особый класс городских обывателей было установлено 
Екатериной II в 1785 году. Получившие это звание освобождались от телесных наказаний, 
имели право держать в городе дворы и разводить сады. При поездках они могли пользоваться 
каретой, что далеко не всем разрешалось. Почетные граждане получали право заводить фабрики 
и заводы, владеть судами.  
      В 1807 году почетное гражданство было отменено для купечества и оставлено только 
художникам, писателям - людям свободных профессий.  
      Для поощрения торговли и промышленности, купцам в 1800 году установлены почетные 
звания: коммерции советник и мануфактур-советник. Они приравнивались к VIII классу 
гражданской службы. Чтобы получить такое почетное звание, требовалось (с 1824 г.) 12 лет 
состоять купцом 1-й гильдии.  
      В 1832 году почетное гражданство было возвращено с делением на личное и потомственное. 
На потомственное выдавалась грамота, на личное - свидетельство. Однако права как 
потомственного, так и личного гражданства были невелики. Они не давали права поступления 
на государственную службу, служить и получать чины могли только дети дворян и 
священнослужителей. Так же, как и раньше, почетные граждане освобождались от телесных 
наказаний и еще от рекрутской повинности и подушного склада. С 1892 года награждение 
почетным гражданством происходило через департаменты Правительствующего Сената.  
      Пример награждения званием "мануфактур-советник".  
      "Высочайшие указы, за собственноручным ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА 
подписанием, данные Правительственному Сенату.  
      Января 17 (1841 года. - А. К). В воздаяние долговременных и усердных трудов Московского 
1-й гильдии купеческого сына Константина Прохорова по заведованию ремесленною школою, 
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учрежденною и содержимою на собственном иждивении его с братьями, при общей их фабрике 
бумажных изделий в Москве, и во внимание к пользе, приносимой сим заведением, доведенным 
попечениями Константина Прохорова до отличного устройства, Всемилостивейше жалуем его в 
Мануфактур-Советники".  
      Кроме награждения званиями почетного гражданина, мануфактур-советника и коммерции 
советника существовала еще награда, возводившая человека в Тарханское достоинство. Это 
награда для иноверцев. Слово "тархан" монгольского происхождения, а перенято русскими у 
бурят. Оно имеет два значения: свободный от податей, благородный и художник или мастер. В 
Российской империи его мог даровать только сам император. "Высочайшее повеление, 
объявленное Правительствующему Сенату. Декабря 29 (1841 года. - А. К). Г. Управляющим 
Министерством Юстиции. Г. Вице-Канцлер Граф Нессельроде сообщил ему, Г. Управляющему 
Министерством Юстиции, что ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, во внимание к отличным трудам и 
заслугам, оказываемым здешним гражданским Муллою Мухамет Эмин Хантемировым, который 
в продолжение нескольких лет с постоянным усердием и преданностью занимается обучением 
малолетних горцев в Кадетских корпусах и исправляет другие поручения, возлагаемые на него 
гражданским и военным Начальствами, Всемилостивейше соизволил в 21 день Декабря 
пожаловать его в Тарханское достоинство". По национальности мулла Хантемиров был 
чеченом.  
 

ПОЖАЛОВАНИЕ КАФТАНОВ  
 

      В Российской империи до последних дней ее существования сохранялась традиция 
пожалования царем кафтанов. Они официально причислялись к знакам отличия. Награда 
истинно русская, ведь кафтан не что иное, как наша национальная одежда, даром что само слово 
и происхождение этой одежды турецкие. В XVIII веке кафтан носили военные всех родов войск 
в качестве мундира.  
      К концу XIX столетия назначались четыре разновидности наградных кафтанов: простые, 
мастеровые, почетные и нарядные. Шились они из сукна, бархата, атласа и тафты длинными, 
почти до пола, с пуговицами и застежками спереди, имели отложное ожерелье на воротнике, 
золотые или серебряные петлицы с кистями, запястье у рукавов из кружев, полы нарядных 
кафтанов обшивались жемчугом и драгоценными камнями. Они бывали "становыми", с 
перехватом в талии, и "турские" - без него.  
      Кафтаны жаловались в награду лицам податного сословия, которые не могли быть 
награжденными орденами, оружием, землями, приемом на государственную службу в качестве 
офицеров и чиновников. Пожалование происходило по представлению начальства и по 
непосредственному усмотрению государя. Простые - крестьянам, в случае особых их заслуг и 
занятии выборных должностей в общественном земском управлении; мастеровые - 
отличившимся оружейникам Тульского, Сестрорецкого, Ижевского и Златоустовского заводов, 
мастеровым Александровского механического завода, мастерам горных заводов и ювелирных 
мастерских "в поощрение к трудолюбию и искусству и за особые заслуги, открытия или 
изобретения".  
      Почетными кафтанами награждались "башкирцы", занимавшие выборные должности в 
волостных и сельских управлениях, отличившиеся в устройстве фабрик и заводов купцы, 
сельские обыватели, заслужившие внимания государя. Например, продавшие для армии 
выращенных ими 20 хороших лошадей. В общем, лица податного состояния. "Туземцы" 
Туркестанского края с 1886 года награждались через генерал-губернатора почетными и 
нарядными халатами.  
      В Сибири работавшие на выборных должностях сельского управления государственные 
крестьяне награждались за свое усердие форменными кафтанами. Если они особо отличились 
своими трудами и подвигами, то могли быть пожалованы форменными кафтанами с 
украшениями.  
      За преступления все виды наградных кафтанов отбирались у награжденных и отсылались 
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обратно в кабинет его императорского величества. Даже если кафтан находился совсем уж в 
неприглядном виде.  
      Как будто кафтан давно уже вышел из моды и не носился в России в конце прошлого века 
(если не считать, конечно, одежды извозчиков), однако с 30-х годов прошлого века он стал 
официальной одеждой для определенного рода лиц. Выборные должности в городах 
принадлежали представителям купечества и мещанства (городской голова, члены Городской 
думы, члены и секретари судов) и обязывали их являться в присутствие в кафтане "с шитьем по 
разряду". С 1834 года к кафтану разрешалось носить и установленного вида саблю. Со второй 
половины XIX столетия получили право носить при кафтане саблю все купцы 1-й гильдии. Так 
что кафтаны не только жаловались царем в виде награды, но шились по всей России вплоть до 
революции.  
      Прекрасной иллюстрацией к рассказу о российских наградах может служить портрет купца 
1-й гильдии и рыбинского городского головы Ф. И. Тюленева, хранящийся в Рыбинском 
историко-художественном музее. На нем изображен пожилой человек с выцветшими голубыми 
глазами, светлыми волосами и такой же бородой с проседью.  
      Одет городской голова в кафтан, служащий ему официальной одеждой. Нарядный кафтан с 
шитым серебром воротником и серебряными пуговицами вполне мог быть пожалован ему 
государем как знак отличия за долговременную службу.  
      В разрез воротника выпущены четыре золотые шейные медали с профилем Николая I на 
Аннинской ленте, на Александровской, на Владимирской и на Андреевской. Напомним, что 
шейную золотую медаль на Андреевской ленте можно было получить, имея все предыдущие 
нагрудные и шейные серебряные и золотые медали.  
      Как мы помним, лица недворянского происхождения, в том числе и купцы, могли быть 
пожалованы орденом Российской империи, только имея шейную золотую медаль на 
Андреевской ленте. И вот мы видим на портрете Ф. И. Тюленева знак ордена Святой Анны 3-й 
степени.  
      Рядом с крестом ордена Святой Анны на груди купца красуется медаль на Аннинской ленте. 
Темно-бронзовая медаль эта называется "В память Восточной (Крымской. - А. К.) войны 1853 -
1856 годов". Такой светло-бронзовой медалью на Георгиевской ленте награждались участники 
боев в Крыму, на Белом море и в Закавказье. Темно-бронзовую же получали на Владимирской 
ленте не принимавшие участия в сражениях военные чины и дворяне, а на Аннинской ленте 
медаль жаловалась купцам и почетным гражданам, "...которые отличили себя приношениями на 
издержки войны или на пособия раненым и семействам убитых". На медалях, на их аверсах, 
хорошо различимы под двумя коронами вензели императоров Николая I и Александра II.  
      Эти медали дают нам возможность с полной уверенностью утверждать, что портрет 
городского головы Ф. И. Тюленева написан в последние четыре года его жизни (1771-1861). 
Медаль "В память Восточной войны 1853-1856 годов" учреждена 26 августа 1856 года, а начала 
жаловаться в 1857 году.  
      На указательном и безымянном пальцах правой руки купца, держащей перо, два больших 
перстня. Вензелей с монограммами на них не видно, но мы ведь знаем, что подарки с вензелями 
жаловались только чиновным лицам, а купец чина не имеет. Но именно подобные перстни 
изготавливались для подарков императора - большие и массивные.  
      И, наконец, у левого бока городского головы мы видим саблю с серебряным темляком и 
такой же кистью. Купцам полагалось носить саблю при расшитом кафтане. Сабля учреждалась 
особым положением, имела свои формы и так и называлась - "купеческая сабля". Рукоять ее 
делалась с планкой, дужка поднималась от крестовины под прямым углом, а в середине 
крестовины имелась овальная, с розеткой, или ромбовидная накладка. Все это изображено на 
портрете купца Ф. И. Тюленева.  
      Не зная ничего о российских наградах, что мы смогли бы увидеть на этом портрете?  
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ПЕРЕВОД В ГВАРДИЮ  
 

      Перевод в гвардию армейских офицеров за их боевые отличия не ограничивался никакими 
правилами. Но в мирное время это происходило редко. В российской армии - в пехоте, в 
кавалерии, в артиллерии и даже в морских экипажах - гвардейские части занимали 
привилегированное положение. В гвардейские полки попадали обычно титулованные офицеры 
из известных русских фамилий. Даже старшинство чинов у гвардии было выше. Скажем, в 
старой гвардии прапорщик был равен армейскому поручику, гвардейский поручик - армейскому 
капитану, а гвардейский капитан - армейскому полковнику.  
      Помните, каких трудов стоило Анне Павловне, в первой части "Войны и мира" Л. Н. 
Толстого, перевести ее сына Бориса Друбецкого в гвардию?  
      " - Что вам стоит сказать слово государю, и он прямо будет переведен в гвардию, - просила 
она.  
      - Поверьте, что я сделаю все, что могу, княгиня, - отвечал князь Василий, - но мне трудно 
просить государя; я бы советовал вам обратиться к Румянцеву, через князя Голицына: это было 
бы умнее".  
      Попасть в гвардию даже с титулом князя было не так просто.  
  

НАГРАЖДЕНИЕ ПРАВОМ НОСИТЬ МУНДИР В ОТСТАВКЕ  
 

      При выходе в отставку отличившиеся офицеры награждались правом носить свой мундир. В 
конце века это право получили и гражданские чиновники. Как и военные, они должны были 
отслужить для этого не менее десяти лет или иметь орден. Офицеры тоже должны были иметь 
орден за военные отличия. Отставные генералы, штаб-офицеры и награжденные орденом 
Святого Георгия обер-офицеры получали право носить мундир с особыми поперечными 
погонами.  
      В качестве примера приведем послужной список Капитона Ивановича Кузнецова, 
награжденного за Кульмское сражение орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом: "...в 
службу вступил из Дворян Унтер-офицером 807 Октября 3-го в Ревельс-кий гарнизонный полк, 
подпрапорщиком 808 Мая 28, портупей прапорщиком того же 808 Сентября 12, из оного 
переведен в Лейб-Гвардии Кирасирский Его Императорского Величества полк с 
переименованием в штандарт-юнкеры 1810 Мая 9-го, подпоручиком переведен бывшим 
Главнокомандующим Армии Генерал-фельдмаршалом Князем Барклай-Де-Толли за отличие, 
оказанное в сражении, бывшем 1813 года Мая 17 числа под местечком Копцвартом, 813 Июня 
14 из оного по Высочайшему повелению переведен в Новгородский Кирасирский полк с 
переименованием Штаб ротмистром 814 Марта 27 утверждении его в сем чине Высочайшего 
приказа последовавшего Штаб ротмистром 813, Ротмистром 816 Февраля 25, по Высочайшему 
приказу переведен в 3 фурштадтский баталион Капитаном 820 Ноября 15, и по Высочайшему 
приказу уволен в отставку за ранами Майором с мундиром и пенсионом полного жалования 822 
года Апреля 3 числа" (пунктуация сохранена. - А. К.).  
 

ПОЖАЛОВАНИЕ СЛУЖЕБНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ  
 

      К концу прошлого столетия к наградам причисляются различного рода преимущества по 
службе. Как уже говорилось, правами поступления на государственную службу пользовались не 
все сословия Российской империи, в основном дворяне и лица духовного происхождения. Но в 
качестве награды людям, не пользующимся по своему происхождению правами 
государственной службы, она могла быть предоставлена. Россияне награждались также зачетом 
в действительную службу времени, проведенного не на государственной службе, а в частных 
занятиях или общественных учреждениях. Но не более трех лет. Это было необходимо для 
увеличения срока службы при награждениях за выслугу лет орденом Святой Анны 3-й степени 
или Святого Владимира 4-й степени. Не менее важным для многих чиновников было 



 20

"несчитание судимости препятствием для наград".  
      "Высочайшее повеление, объявленное Правительствующему Сенату.  
      Декабря 30. (Г. Военным Министрам). ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по ходатайству Генерал-
Адъютанта Графа Бенкендорфа, Всемилостивейше соизволил повелеть, уволенному от службы 
из Финляндского Линейного № 3-го батальона, с чином Коллежского Регистратора, Жеребцову, 
который, по служению Казначеем в Торопец-ком Уездном Казначействе, за недостатком 
казенных сумм, в 1930 году лишен был чина Коллежского Регистратора и отдан в солдаты, - 
дозволить вновь вступить в гражданскую службу настоящим чином".  
      Путем награждения, пожалований представлялись и другие служебные преимущества, 
которые становились возможными только по предварительном согласовании с Министерствами 
внутренних дел, финансов и юстиции, так что волокиты и бюрократизма тут хватало.  
      Ряд наград проходил только по военному ведомству. К таким в первую очередь следует 
отнести награждение оружием, перевод в гвардию, знаки отличия орденов для нижних чинов, 
мундир и пенсии для выходящих в отставку.  
      Нижним чинам за сверхсрочную службу жаловались шевроны - нашивки из серебряного и 
золотого галуна, носимые на левом рукаве углом вниз.  
 

ЗНАК ОТЛИЧИЯ БЕСПОРОЧНОЙ СЛУЖБЫ  
 

      Этот знак установил император Николай I в день своего коронования 22 августа 1827 года. С 
тех пор в этот день происходили ежегодные пожалования знака. Жаловался он как военным, так 
и штатским лицам. Знак представлял из себя квадратную сквозную пряжку, серебряную, с 
позолотой, в которую вставлялась орденская лента (для военных - Георгиевская, для штатских - 
Владимирская). Поверх ленты был укреплен дубовый венок с латинской цифрой, означавшей 
годы службы.  
 

 

Знаки отличия беспорочной службы  

Носился знак ниже орденов и медалей, на мундирном фраке - на левом отвороте между второй и 
третьей петлей.  
      В Уставе о Знаке отличия беспорочной службы сказано: "Знак отличия беспорочной службы, 
приобретаемый трудами и постоянной нравственностью, никогда не снимается". Как и ордена, 
этот знак дозволялось изображать на своих гербах и печатях. И хотя это не орден, награждение 
Знаком отличия беспорочной службы проходило через Капитул российских императорских и 
царских орденов. Представление к награде в Капитул делалось только министрами и 
главнокомандующими, строго следуя закону. Кавалеры, пожалованные орденами Святого 
Георгия и Святого Владимира за выслугу лет, не получали этот Знак отличия автоматически, а 
подчинялись общим правилам Устава Знака отличия. При Капитуле работала Дума Знака 
отличия беспорочной службы, состоявшая из государственных лиц II класса, решавших 
награждение путем голосования. Дума собиралась в Зимнем дворце. В послужном списке Ивана 
Романовича фон Дрейлинга, русского гвардейского офицера, принимавшего участие в 
Бородинском сражении и заграничном походе, а потом на статской службе дослужившегося до 
чина тайного советника и двух звезд, сказано, что он награжден Знаком отличия беспорочной 
службы семь раз - за 15 лет, за 20, 25, 30, 40 и 50 лет службы. Но с мая 1859 года по новому 
статуту этот Знак отличия стал жаловаться только за выслугу не менее 40 лет.  
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МАРИИНСКИЙ ЗНАК  
 

      Свой знак отличия существовал и у русских дам. Назывался он Мариинским, ибо учрежден 
14 октября 1828 года в память императрицы Марии Федоровны. Он "установлен в награду 
лицам женского пола за долговременное рачительное исполнение обязанностей". Это также 
была весьма высокая награда.  
      Мариинский знак отличия имел две степени. Золотой крест первой степени, покрытый 
голубой эмалью и с золотыми буквами "М" на каждом конце, имел в середине золотой венок из 
дубовых и виноградных листьев, и в нем золотыми римскими цифрами проставлялись годы 
службы, за которые дана награда. Концы у креста раздвоенные. Он носился дамами с 
Владимирской лентой на левом плече.  
      Знак второй степени имел вид золотой медали с голубой финифтью, на которой вверху под 
короной буква "М", по кругу такой же золотой венок из дубовых и виноградных листьев, а в 
центре римская цифра, означающая годы службы.  
      В статье 639 Свода законов говорилось: "Мариинского знака отличия беспорочной службы 
удостаиваются все исправлявшие свою за 15 лет службы должность с непременною, 
соответственною важности оной, точностью в званиях Классных Дам, Учительниц, 
Смотрительниц, Частных, Первых и Главных Надзирательниц, Инспектрис, Директрис и 
Начальниц в одном или нескольких из заведений, состоящих под непосредственным 
покровительством в Бозе почившей Императрицы Марии Федоровны.  
       

 

  

Мариинский знак за 25 лет службы  

  

 

Шифр императрицы Марии Федоровны. 1798 г.

 
      К знаку второй степени представляются служившие в одном или нескольких из 
вышеозначенных званий пятнадцать лет или более до двадцати пяти. Знак первой степени 
получают служившие двадцать пять лет и более".  
      Представление специальным советом к Мариинскому знаку утверждалось самим 
императором. Знак никогда не снимался, как орден Святого Георгия или Святого Владимира, и 
платить за него награждаемой не приходилось - жаловался императором и выдавался Капитулом 
бесплатно. Дозволялось также изображать его на гербах и печатях.  
      Следует упомянуть как награду и так называемый ШИФР, т. е. вензельное изображение 
имени государя или государыни, обычно богато украшенное и жалуемое ими как знак особой 
милости. Вензель этот указывал на близость пожалованного к их величествам. В нем 
соединялись начальные буквы имени царя или царицы, в большинстве случаев прописные и 
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украшенные. К имени могли быть присоединены и буквы титула, шифр иногда дополнялся 
короной или венком. Вензельное изображение имени русского императора чаще состояло из 
одной начальной буквы имени с цифрой. Например: "А II".  
      Помимо личного пожалования шифром, вензельное изображение даровалось и воинским 
частям. Так, по смерти Александра I все роты царя лейб-гвардии Преображенского и 
Семеновского полков были пожалованы вензелем Александра I на погоны и эполеты, а по 
смерти Николая I и Александра II вензеля пожалованы частям, шефами которых они являлись. С 
переходом в другие полки вензеля снимались. В отставке вензельное изображение императора 
разрешалось носить на левой стороне груди.  
      Причем все вензеля при золотом приборе военной формы должны были быть серебряными и 
наоборот.  
 

ПОЛКОВЫЕ НАГРАДЫ  
 

      Помимо наград персональных в Российской империи существовали награды для целых 
полков и других подразделений армии и флота, это - знамена, штандарты, серебряные трубы и 
Георгиевские серебряные трубы, Георгиевские рожки, надписи на головных уборах, 
Георгиевские петлицы для нижних чинов, Георгиевские ленты к знаменам и штандартам, 
Георгиевские ленты на бескозырки матросов и перевод армейских полков в гвардейские. И, 
наконец, барабанный бой "Поход". Все эти награды жаловались государем только за отличия 
военных частей во время боевых действий.  
      Первой такой наградой можно считать ОФИЦЕРСКИЕ ЗНАКИ, пожалованные Петром I 
всем обер-офицерам Преображенского и Семеновского полков в 1701 году за победу под 
Нарвой. На этих знаках написано: "1700 Но. 19". Офицерский знак представляет собой пластину 
в форме полумесяца с закругленными концами, носимую на груди. Такую пластину мы видим 
на появившихся теперь портретах императора Николая II. Николай Александрович числился и 
состоял шефом в восьми гвардейских и двух армейских полках, но чаще всего его видели в 
форме полковника Преображенского полка с офицерским знаком на груди.  
      Первоначально такая пластина служила защитой груди как панцирь, но, постепенно 
уменьшаясь в размерах, утратила свое назначение, став принадлежностью офицерского 
обмундирования. В 1859 году офицерские знаки отменены, но оставлены для офицеров 
Преображенского и Семеновского полков. С 1884 года знаки стали носить генералы и штаб-
офицеры этих полков.  
      НАГРАДНЫЕ ЗНАМЕНА И ШТАНДАРТЫ появились впервые в последний год XVIII века, 
когда несколько полков за победы над французами были пожалованы этими знаками отличия. 
Во время наполеоновских войн. в Отечественную ВОЙНУ 1812 года и в заграничном походе 
они нашли широкое применение. Только в 1812 -1814 годах за отличия в боях Георгиевскими 
знаменами и штандартами награждены 18 полков пехоты, 16 полков кавалерии и еще 6 
казачьих.  
      Знамя всегда было в русской армии символом верности долгу, святыней, связывающей 
воинское подразделение воедино, в одно целое. Знамена были принадлежностью пехоты, а 
кавалерии полагались штандарты. В начале XIX столетия знамена имели в одних частях роты, в 
других - батальоны. Казаки, например, - одно знамя на полк. Легкой кавалерии (гусарам, уланам 
и конноегерям) штандартов не полагалось. Но они могли их заслужить боевыми подвигами. При 
потере знамени в бою, при захвате его противником или при бегстве с поля боя без команды к 
отступлению полки лишались своих знамен и штандартов.  
      На знаменах и штандартах изображались различные символы, эмблемы и вензеля 
императоров, вышивались надписи о подвиге, за который они пожалованы. Так, на 
Георгиевских знаменах и штандартах, которыми впервые были пожалованы 13 апреля 1813 года 
сразу несколько пехотных и кавалерийских полков, было вышито: "За отличное поражение и 
изгнание неприятеля из пределов России в 1812 г.".  
      По обилию полковых наград той войны ее превзошла только русско-турецкая война 1877 -
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1878 годов, когда Георгиевские знамена и штандарты пожалованы 83 раза. Правда, в их число 
входят новые надписи на старых Георгиевских знаменах и штандартах в дополнение к уже 
бывшим на них, например, такие: "За двухкратный переход через Балканы в 1877 году" или "За 
Филипполь 4 января 1878 года".  
       

 

  

Георгиевские штандарты  

  

 

Юбилейная лента на знамя 13-й 
конноартиллерийской батареи. 1912 г.  

 
      В 1878 году введены еще Георгиевские ленты на знамена и штандарты как высшее отличие к 
уже имевшим надписи. Кроме этих лент на древках полковых наград можно было видеть у 
гвардейцев голубые Андреевские ленты, а у армейских полков - красные Александровские. Еще 
Николай I ввел пожалование этих лент тем полкам, существованию которых без 
расформирования, хотя и с переименованием, исполнилось сто лет. В конце же XIX века 
введены Георгиевские ленты с крестом ордена Святого Георгия и надписями отличий.  
      Сложившаяся на рубеже XVIII-XIX веков традиция награждения отличившихся в боях 
полков русской армии Георгиевскими знаменами и штандартами дожила до революции 1917 
года.  

 
      СЕРЕБРЯНЫЕ И ГЕОРГИЕВСКИЕ СЕРЕБРЯНЫЕ ТРУБЫ. 

 
Некоторые роды войск, например артиллерия или саперы, знамен не имели. Зато необходимой 
принадлежностью почти всех частей служили трубы, рожки и барабаны, которыми подавались 
сигналы в походах. И вот возник обычай награждать отличившиеся в сражениях части 
серебряными трубами, которые позже назывались Георгиевскими серебряными трубами. Когда 
в 1762 году Екатерина II получила престол Российской империи, то она, чтобы расположить к 
себе армию, повелела изготовить для участников взятия Берлина, для отличившихся при этом 
полков серебряные трубы. На них сделали надпись: "Поспешностью и храбростью взятие города 
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Берлина. Сентября 28 дня 1760 года".  
      Постепенно установился определенный порядок в получении наградных труб. В кавалерии 
серебряные трубы бывали длинными и прямыми, а в пехоте - фигурными и несколько раз 
согнутыми. Пехота получала две трубы на полк, а кавалерия имела одну в каждом эскадроне и 
одну для штаб-трубача. Георгиевские серебряные трубы появились в 1805 году. И те и другие 
обвивались Георгиевской лентой с кистями из серебряной канители, а на раструбе Георгиевских 
укреплялся еще знак ордена Святого Георгия. Большинство труб имели надписи, иногда 
довольно пространные. Последней надписью заграничного похода на трубе 33-го егерского 
полка была: "Отличие при штурме Монмартра 18 марта 1814 года".  
      Некоторым родам войск, например флоту, по штату полагались сигнальные рожки. Вместо 
труб они получали в награду за военные подвиги Георгиевские серебряные рожки, украшенные 
белым крестиком и лентой.  
      НАДПИСИ НА ГОЛОВНЫХ УБОРАХ. На старинных картинах, портретах или книжных 
иллюстрациях мы видим иногда армейские головные уборы с металлическим щитком или 
ленточкой с надписью: "За отличие". Впервые такие знаки отличия пожалованы по инициативе 
М. И. Кутузова 13 апреля 1812 года, став потом обычной боевой наградой армейских полков. 
Гвардейские полки в наполеоновских войнах ими не отмечались. Подобных знаков отличия 
было много. Наиболее известные из них:  
      "За горный Дубняк 12 октября 1877 года" или "За отличие в Турецкую войну 1877 - 1878 
годов". За Кавказскую войну знаки получили 23 полка и артиллерийские бригады, за Восточную 
(Крымскую) - 37, за походы в Средней Азии - 15. За эти кампании знаки на шапки жаловались и 
гвардейским полкам. В русско-японскую войну знаки получили уже 59 полков, артбригад и 
казачьих батарей.  
      В парадной форме металлические ленточки сочетались с двуглавым орлом или Андреевской 
звездой. В приказах военного ведомства они назывались "металлические приборы к головному 
убору".  
      В 1899 году для войск южных округов были учреждены орлы с лентами и на фуражки 
пехотных и артиллерийских полков. Драгунские полки Кавказской кавалерийской дивизии при 
парадной форме имели их на шапках. Андреевские звезды полагались на кивера парадной 
формы гвардейцев.  
      Кроме этих надписей на медных пластинках-ленточках, укрепляемых на военных головных 
уборах, в форме одежды нижних чинов учреждались за боевые отличия для целых полков 
наградные знаки в виде Георгиевских петлиц. На флоте же для героических экипажей 
жаловались матросам Георгиевские ленты на бескозырки с надписью названий судов.  
      БАРАБАННЫЙ БОЙ "ПОХОД". Надо упомянуть еще об одной весьма своеобразной 
полковой награде: это так называемый барабанный бой "Поход". Сигналы на учениях и в боях 
подавались не только трубой, но и барабаном. Определенный барабанный бой обозначал 
тревогу, сбор или какие-то другие конкретные команды. Существовал и маршевый барабанный 
бой, под который шли на смотру, на параде или на иной торжественной церемонии. Он и 
назывался "Поход". Причем у гвардии, гренадер и в армии "Поход" был свой собственный. Так 
вот, в качестве награды за победы в войне 1812-1814 годов некоторые армейские полки впервые 
получили право проходить торжественным маршем под звуки грозного гренадерского 
барабанного боя "Поход". Этот обычай, вызывавший подъем боевого духа у солдат, прижился, и 
такая награда была в большом почете.  
      Напомним, что все перечисленные награды полкам за их победы и проявленные в сражениях 
смелость и мужество жаловались от имени главы государства - императора всероссийского.  
      И наконец, последняя, очень высокая и важная полковая награда, встречающаяся весьма 
редко, - это ПРОИЗВОДСТВО В ГВАРДИЮ. Не многие полки русской армии удостоились 
такой чести. Появилась гвардия сначала во Франции (XV век), потом в Англии, Швеции, 
Пруссии (XVII век), а в России первые гвардейские полки - Преображенский и Семеновский - 
ввел Петр I. До 1722 года петровская гвардия не имела преимуществ в чинах, но в табели о 
рангах Петр Великий установил старшинство двух чинов против армейских. Екатерина I 
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учредила "кавалергардию", т. е. Кавалергардский лейб-гвардии полк. Анна Иоанновна - лейб-
гвардии Конный полк и пехотный лейб-гвардии Измайловский.  
      Слово "лейб-гвардия" обозначает личную охрану монарха: "лейб" - состоящая при 
императоре, а "гвардия" - защита. Частица "лейб" прибавлялась также к названиям армейских 
полков, шефом которых состояли император или императрица. Гвардия могла быть молодой и 
старой, основные различия между ними заключались в том, что молодая имела старшинство 
одного чина перед армией, а старая - двух.  
      Павел I учредил лейб-гвардии Артиллерийский батальон, лейб-гвардии Егерский батальон и 
полки лейб-гвардии Гусарский и Казачий. Самое большое число гвардейских полков появилось 
при Александре I во время наполеоновских войн (1805-1814). Лейб-гвардии Егерский батальон 
превращен в лейб-гвардии Егерский полк; Финляндский полк и Литовский стали гвардейскими 
(в 1817 году Литовский переименован в Московский). Кроме этого появились еще гвардейский 
экипаж и гвардейский саперный батальон. В 1809 году гвардейскими стали Драгунский и 
Уланский полки, в 1811-м - артиллерийская бригада, в 1813-м - Гренадерский, Павловский и 
Кирасирский его величества полк произведены в молодую гвардию. В 1814 году лейб-
гвардейским стал Конно-егерский полк, в 1817-м - Подольский кирасирский. Уланский его 
высочества цесаревича, и, наконец, в 1824 году к молодой гвардии были причислены 
Гродненский гусарский полк и Конно-пионерский эскадрон. Все эти переводы полков, 
батальонов, эскадронов из армии в гвардию происходили исключительно за их выдающиеся 
боевые заслуги.  
       

 

Каска и кираса лейб-гвардии Конного полка 

 
      Проследим их судьбу на примере одного из них - лейб-гвардии Кирасирского его величества 
полка (не путать с лейб-гвардии Кирасирским ее величества полком).  
      Лейб-гвардии Кирасирский его величества полк начинает свою историю с 1702 года, с 
Северной войны, которую вел со шведами Петр I. Полк участвовал в качестве драгунского 27 
июня 1709 года и в Полтавском сражении. Тяжелой кавалерии тогда еще не было, она стала 
создаваться в России с 1730 года, и этот полк преобразовался одним из первых в кирасирский. С 
тех пор он участвовал во многих войнах, если не во всех, которые вела Россия. И, пройдя 
сражения под Витебском, под Смоленском, при Бородине, Тарутине, Малоярославце, Вязьме, 
Красном, при Клястицах и под Полоцком, сражаясь во всех основных битвах заграничного 
похода (Дрезден, Лейпциг, Кульм и т. д.), в Париж кирасирский полк вступил гвардейским. И 
только в 1831 году этот один из старейших и заслуженных русских полков, будучи 
объединенным с Подольским кирасирским, получил права старой гвардии с оставлением его 
старого названия - лейб-гвардии Кирасирский его величества полк. Так что такие название и 
права заслужить было непросто.  
      Несколько производств в гвардию произошло при императоре Николае I, и с тех пор к 
гвардии было причислено не так уж много батальонов, эскадронов, так же как немного 
произошло дарований прав старой гвардии. В 1831 году к молодой гвардии был причислен 
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Атаманский казачий полк и переведены в старую гвардию лейб-гвардии Конноегерский и 
Гродненский полки.  
      Производством в гвардию и заканчивается наш перечень наград, существовавших в 
Российской империи.  
      Начиная с XVIII столетия, с каждым новым периодом истории России вместе со 
значимостью ее роли в мировом сообществе возрастало и число наград как за военные подвиги, 
так и за гражданские успехи на службе царю и Отечеству. Но, как и все в нашей жизни, по 
законам диалектики наградная система России, достигнув своего апогея в годы первой мировой 
войны, стала перерождаться, в советские годы доходя до абсурда. На звание Героя 
Социалистического Труда в хлопковых республиках Средней Азии устанавливалась негласная 
очередь: сначала все работали на одного председателя колхоза, он получал Золотую Звезду, а 
после этого переключались на другого. Престарелым деятелям ЦК КПСС Золотые Звезды стали 
давать к юбилеям. Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев был "героем" пятикратно. 
Как можно быть пятикратным героем?! Герой он и есть герой. Высшим орденом Советского 
Союза - орденом Ленина семь раз награждены более десяти человек. Восемь орденов Ленина 
имели маршалы С. М. Буденный, А. В. Василевский, А. М. Соколов... Девять орденов Ленина 
получили маршал Д. Ф. Устинов, генералы П. В. Дементьев и В. И. Рябиков. Трудно 
представить себе А. В. Суворова и М. И. Кутузова с девятью высшими орденами Российской 
империи - орденом Святого Андрея Первозванного. Высший орден России, как и все остальные, 
не давался дважды.  
      Очень хорошо о вырождении советской наградной системы сказал писатель Виктор Розов: 
"Я помню разговор с Демичевым, бывшим министром культуры. Сидя у него в кабинете, я 
говорил: "Петр Нилыч, прекратите вы эти награды орденами. Это развращает людей, люди 
начинают завидовать друг другу. Почему этому дали орден, почему мне не дали, почему ему 
выше, мне почему-то народного не дают? Они все бьются, куда-то ходят, о чем-то хлопочут". Я 
говорю: "Прекратите навсегда все эти ордена и звания. Это развращает людей. Есть имя. Если 
мы говорим - Ермолова, то мы сегодня не знаем, какие она звания имела. Мы ее знаем - великую 
актрису. В этом наш давний порок общества. Стали награждать за талант орденами, званиями 
героев. Будто он сам изобрел свой талант. У меня достаточное количество накопилось этих 
знаков, но я никогда не надевал их. Я считаю, что надевать их - это бессовестно".  
      Изучение русских наград - интереснейший ракурс для взгляда на отечественную историю. 
Можно знакомиться с ней по Н. М. Карамзину или С. М. Соловьеву, у которых она изложена в 
хронологическом порядке; можно изучать нашу историю по работам, освещающим отдельные 
ее периоды, как это часто практиковал В. О. Ключевский; а можно и по наградам, которые 
служат прекрасным наглядным пособием к познанию отечественной истории. По орденам, по 
наградному оружию, по наградам Белой и Красной армий в Гражданскую войну, по наградам 
Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов... И в первую очередь, конечно, по наградным 
медалям. Ведь на каждой из военных медалей стоят дата и название события, за которое она 
пожалована. Наградные медали, выложенные в ряд по годам, представляют собой прекрасную 
иллюстрацию к истории нашего Отечества.  
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Глава II 
 

ОРДЕНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 
      

ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Уже в XI-XII веках в Киевской Руси существовал обычай награждать за ратные подвиги 
специальным знаком отличия - золотой шейной гривной. А в XV-XVI веках, когда вокруг 
Москвы складывалось и укреплялось централизованное Русское государство, появлялись новые 
виды поощрений за государственную службу. Многие из них были не только почетны, но и 
носили характер материального вознаграждения. Отличившихся жаловали золотой и серебряной 
посудой, мехами, сукном, шубами и кафтанами. Наиболее дорогие подарки получали, конечно, 
крупные воеводы и ближние бояре. Так в 1591 году за изгнание крымских татар царь Федор 
Иоаннович пожаловал Бориса Годунова со своего плеча русской шубой с золотыми пуговицами, 
в тысячу рублей - колоссальная по тому времени сумма.  
      Наградой за воинскую службу были доспехи, конь, оружие. Сохранилась, например, сабля с 
золотой надписью на клинке: "7150 (1642) Государь Царь и Великий князь Михаил Федорович 
всеа Русии пожаловал сию саблею Стольника Богдана Матвеевича Хитрово". Не отсюда ли 
пошел в России обычай награждать офицеров и полководцев именным оружием?  
      Существовали и особые способы отмечать заслуги, особенно военные. Жаловали 
государевой грамотой, наименованием "слуги царского", "милостливым словом". Большой 
почестью считалось, если царь посылал к отличившемуся воеводе гонца спросить о здоровье. 
Это были, как мы сейчас сказали бы, формы "морального поощрения". А в XV веке стали 
бытовать на Руси почетные, сравнительно массовые воинские награды - "золотые". Внешне они 
были оформлены как монеты, но по сути своей явились прообразом наградной медали. Часто 
такими золотыми и позолоченными монетами награждалось целое войско, вернувшееся с 
победой, - от воеводы до рядовых ратников.  
      Коренное преобразование наградного дела, как и других сфер государственной жизни, 
связано с эпохой петровских реформ. Отменяются старые патриархальные виды пожалований. 
Система орденских и других награждений развивалась как новая наградная система.  
      Она носила ярко выраженный классовый характер. В законе о российских орденах - 
"Учреждении орденов и других знаков отличий" - говорилось, что орденские награды могут 
быть пожалованы только:  
      "I) Всем духовным, военным, гражданским и придворным чинам.  
      2) Чужестранным государям и владетельных князей фамилиям.  
      3) Служащим по выборам дворянам, имеющим и не имеющим чинов, равно и не служащим 
бесчиновным, если они окажут отличные заслуги.  
      4) Частным лицам из иностранных, когда, оказав на деле усердие и доброхотство к 
Государству Российскому, тем самым обратят они на себя внимание и признательность Главы 
оного.  
      5) Купцам и лицам других званий, которые особенными заслугами соделаются достонными 
сей награды... Мещанам и лицам сельского состояния ордена не испрашиваются".  
      П. А. Кропоткин в "Записках революционера" рассказывает о своем отце - князе Кропоткине, 
типично николаевском офицере, который не провел ни одной ночи у походного костра, не 
участвовал ни в одном сражении, но обожал мундир, презирал всех штатских и истязал солдат. 
Князь Алексей Кропоткин во время Кавказской войны получил орден Анны лишь за то, что его 
денщик Фрол во время пожара бросился в огонь и спас ребенка. Когда же его сын-подросток 
Петр Кропоткин, будущий революционер, вместе со своим братом Александром спрашивали 
отца, как же можно получить орден за подвиг, который совершил другой человек, князь 
простодушно отвечал: "Так что ж... Разве он не мой крепостной? Ведь это все равно".  
      Таким образом, крестьяне, равно как и любые другие лица из простонародья, в царской 
России орденами не награждались.  
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      Это была привилегия дворянства, чиновничества, офицерства. Нижние чины армии и флота - 
солдаты, матросы, унтер-офицеры - отмечались только медалями и специальными солдатскими 
знаками отличия. Эти приобретенные потом и кровью награды, заслуженные смелостью и 
отвагой при защите Родины, не назовешь иначе как знаками отечественной славы.  
      Русские наградные знаки - наша история. Обращение к фалеристике, изучающей ордена, 
медали и другие знаки отличия, позволяет нам увидеть прошлое в новом, своеобразном ракурсе.  
      За каждым из орденов и медалей стоят эпоха, картина исторических событий, судьбы людей. 
Русские наградные знаки рассказывают нам о выдающихся полководцах и о ловких льстецах, 
делающих карьеру при дворе, о раболепных чиновниках и простых солдатах.  
      Случалось, награда приходила совершенно неожиданно. Однажды Павел I осматривал 
Московский Кремль. Тайный советник Петр Николаевич Кожин, начальник Оружейной палаты, 
возле крутой лестницы остановил Павла: "Постой, государь!" Император испуганно отскочил, а 
тот продолжал; "Побереги голову, она у тебя одна и нам дорога". В тот же день Кожин был 
награжден орденом Святой Анны. При Павле одно слово могло и возвысить, и погубить.  
      Российские награды получали не только за преданность престолу. Среди с честью носивших 
знаки отличия - те, кто, находясь на царской службе, служил истинным интересам России, 
умножал славу своего Отечества, защищал его независимость. Несомненно, почетнейшее место 
в этом ряду принадлежит русским воинам - прославленным фельдмаршалам и генералам, 
мужественным офицерам и солдатам.  
      По-разному относились к своим крестам награжденные. Николай Иванович Греч, русский 
филолог и писатель первой половины XIX века, носил свой крест Святого Владимира 4-й 
степени в жилетном кармане. "Зачем вы его там держите?" - спрашивали его. "Для извозчиков, 
чтоб были вежливее".  
      О том, как много значили ордена для других, говорит такой факт: один композитор в 
посвящении своей музыки князю Александру Борисовичу Куракину пропустил в перечислении 
его титулов орден Датского Слона. Прочтя посвящение, Куракин сказал: "Какой дурак! 
Отослать без внимания!"  
      Обращает на себя внимание и тот факт, что среди кавалеров российских орденов не так уж 
часто встречаются деятели культуры, художники, артисты, ученые. Пушкин и Лермонтов, 
Чернышевский и Достоевский не удостоились высочайших пожалований по понятным 
причинам. Но и та интеллигенция, что не искала свобод и правды, не могла рассчитывать на 
орденские кресты, если не имела военных, гражданских, духовных или придворных чинов.  
      Дело в том, что литературно-художественная и научная деятельность в дореволюционной 
России считалась делом частным и потому не вознаграждалась государственными знаками 
отличия. Но создание научных трудов по заказу правительства, преподавательская и научная 
работа в государственных учебных заведениях, разработка архитектурных проектов казенных 
зданий или заказных живописных полотен рассматривались как род государственной службы. 
Именно поэтому орденами были отмечены известные историки Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев, 
В. О. Ключевский; различные степени орденов Владимира, Анны и Станислава носили ученые с 
мировым именем - Д. И. Менделеев, Н. И. Лобачевский, Б. С. Якоби.  
       
      ' По закону 1868 года (45756, 1, ст. 10) орден Святого Станислава 3-й степени мог 
жаловаться бесчиновным дворянам, почетным гражданам и купцам, служащим и неслужащим.  
       
      Орденские знаки можно встретить и на портретах архитекторов А. Д. Захарова, А. Н. 
Воронихина, В, И. Баженова, М. Ф. Казакова, К. И. Росси. Имели награды и художники - К. П. 
Брюллов, В. Л. Боровиковский, И. К. Айвазовский, В. В. Верещагин.  
      Современный орден - это государственная награда, знак доблести, героизма, боевого или 
трудового подвига. Но прежде чем это слово приобрело такой смысл, оно претерпело долгую 
эволюцию, как и тот политический институт, который оно обозначало.  
      Все слышали об орденах крестоносцев, об ордене тамплиеров, о Ливонском и Тевтонском 
орденах, о других воинственных рыцарских союзах, возникавших в Европе со времен крестовых 
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походов. Это были мощные и многочисленные военно-духовные организации. По указу папы 
римского они были готовы в любой момент и в любом месте огнем и мечом насаждать 
"истинную веру". Рыцари, принадлежащие к какому-либо ордену, носили особую одежду, на 
нее пришивались вырезанные из ткани кресты определенной формы и цвета.  
      На рубеже нового времени большинство этих воинственных орденов со своими 
средневековыми формами организации, уставами и обетами уходит в прошлое. Некоторые из 
них переходят под покровительство светских государей; во множестве возникают при 
европейских дворах и новые ордена, кичащиеся своим "древним" происхождением. Но теперь 
это своего рода привилегированные клубы, куда входят лишь те, кто пользуется особым 
доверием и расположением монарха.  
      Знаки ордена превращаются в драгоценные художественные украшения. Наиболее 
распространенной формой орденского знака остается крест, дополнением его является звезда, 
которая также ведет свое происхождение от шитья орденской одежды.  
      Со временем за орденом закрепляется единственное значение - знака пожалования от лица 
главы государства, хотя очень долго еще сохраняется вокруг ордена ореол другого, древнего 
смысла: братство избранных, особо благородных, особо благочестивых. Напоминанием о 
происхождении орденов было и правило ношения крестов высших степеней. Они должны были 
прикрепляться у бедра к ленте, надеваемой через плечо: орденский знак как бы осенял 
"священный меч", служащий борьбе с неверными.  
      Приспосабливая к потребностям времени природу средневековых рыцарских орденов, 
европейские монархи упразднили и такое важное условие, как принадлежность кавалера-рыцаря 
только к одному ордену. Появляются "старшие" и "младшие" ордена, их иерархия становится 
составной частью в системе наград.  
      Именно в таком качестве - почетной награды, "высочайшего" пожалования - орден появился 
в России на рубеже XVII -XVIII веков, в бурную эпоху петровских преобразований. Это было 
время, когда значительно больший вес приобретают личные качества и заслуги человека. Не 
знатность рода - основа боярской спеси, а личная преданность монарху, выслуга, знания - вот 
что должно теперь цениться прежде всего. Поэтому-то такое большое значение стали придавать 
различным почетным наградам, знакам отличия.  
      В самом конце XVII века, когда Петр I учредил первый русский орден, он стал награждать 
им своих сподвижников и союзников. Им вручались восьмиконечная звезда, голубая лента, 
которая надевалась через плечо, и знак в виде Андреевского распятия.  
      Помимо орденов в России вводится тогда же еще один, близкий к ним, знак отличия - 
миниатюрный портрет императора, выполненный финифтью и украшенный бриллиантами. Он 
носился на груди на банте из голубой Андреевской ленты. Этой награды удостоились очень 
немногие приближенные Петра, он жаловал свои портреты тем, кого считал своими друзьями и 
единомышленниками, - А. Меншикову, Дмитрию Кантемиру, канцлеру Головкину...  
      Второй орден, обязанный своим появлением Петру, - женский. Он был учрежден в 1714 году 
в честь супруги царя Екатерины, ее именем он и стал называться. Готовил Петр учреждение еще 
одного ордена - Александра Невского, но осуществить этих планов не успел. Это сделала 
императрица Екатерина I уже после его смерти, в 1725 году.  
      Началось время дворцовых переворотов, "темные годины русской истории", как назвал его 
В. Г. Белинский. Новых русских наград в те годы учреждено не было, лишь с 1742 года, когда в 
России поселился объявленный наследником престола принц Гольштейн-Готторпский Петр 
Ульрих (будущий Петр III), российских подданных стали награждать голштинским орденом 
Анны. Каждый дворцовый переворот, каждая смена временщика сокрушали десятки 
придворных карьер. У опальных и сосланных все награды отбирались, но нередки были и 
случаи, когда орденские ленты и кресты возвращались к своим прежним владельцам, которые 
вновь "входили в силу".  
      Эпоха просвещенного абсолютизма, охватывающая в России последнюю треть XVIII века, 
внесла много новшеств в наградное дело. Екатериной II были учреждены два новых ордена - 
Георгия (в 1769 г.) и Владимира (в 1782 г.). Старые ордена предназначались лишь для генералов 
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и высших сановников, чаще всего - приближенных ко двору. Новые же подразделялись каждый 
на четыре класса, или степени, причем удостоиться кавалерского звания мог в принципе любой 
находящийся на службе дворянин. Кроме того, "безродные" офицеры или чиновники, которые 
получали первый орденский крест - знак 4-й степени, становились потомственными дворянами, 
т. е. приобретали все права и привилегии, связанные с принадлежностью к высшему 
российскому сословию.  
      Особое внимание наградной системе уделил в свое короткое царствование Павел I. В день 
коронации, 5 апреля 1797 года, он утвердил "Установление об орденах", которое оставалось 
основным законом для наградного дела Российской империи до конца ее существования. В тот 
же день был официально причислен к русским орденам орден Анны. Павел полностью 
отказался от награждений орденами Владимира и Георгия, учрежденными его матерью. Все 
остальные ордена - Андрея Первозванного, Екатерины, Александра Невского и Анны - он 
объединил в один российский кавалерский орден, в котором они признавались лишь 
"именованиями", или классами. Здесь прослеживается желание вернуться к средневековому 
принципу единственности ордена, однако уже в следующем, 1798 году этот принцип был 
нарушен: Павел стал великим магистром старейшего в Европе ордена - Мальтийского, 
называемого еще орденом Иоанна Иерусалимского. Мальтийскому ордену Павел I отдавал 
предпочтение до конца жизни. Современник этих событий проницательно заметил, что Павел 
смотрел на принадлежность к этому ордену "как на послушничество, в котором дворянство всех 
европейских государств должно почерпать чувства чести и верности, необходимые ему, чтобы 
противиться воцарению идеи равенства, которая уже готова охватить все слои общества".  
      Гроссмейстером ордена Святого Иоанна Иерусалимского на Мальте был Фердинанд фон 
Гомпеш. 27 ноября 1797 года в Санкт-Петербург прибыл его посол граф Литга. Он привез Павлу 
I священные реликвии - крест и кольчугу знаменитого рыцаря Ла Валета. Кресты ордена были 
преподнесены самому императору, императрице, их сыновьям Александру и Константину, 
князьям Безбородко, Куракину и другим вельможам. Но в начале 1798 года Мальта сдалась 
войскам Наполеона, французам досталась большая казна ордена, они вывезли все слитки золота. 
Гомпеш за измену был отстранен, и 26 августа 1798 года гроссмейстером ордена был 
провозглашен император Павел I, a столицей ордена объявлен Санкт-Петербург. Новый, 
российский, отдел ордена стал состоять из 98 командорств, приносящих ордену ежегодно доход 
в 150 тысяч рублей. Требования к кавалерам были следующие:  
       

 

Орден Св. Иоанна Иерусалимского. Конец 
XVIII в. 

 
      свидетельство о не менее чем столетнем дворянстве;  
      орденская плата в казну ордена - 1200 рублей;  
      кавалер должен был совершить на флоте или в армии 4 похода;  
      не быть в долгу у казны.  
      В Петербурге был куплен казной и подарен Павлом I ордену дворец канцлера графа 
Воронцова (позже в этом доме разместился Пажеский кадетский корпус) на Садовой улице, 
против Гостиного двора. Позади дворца был разбит сад и построена часовня, позже она стала 
называться католической Мальтийской церковью. Убранство ее было очень богато, все 
позолочено, в ней во время торжеств собирались кавалеры, облаченные в орденские мантии.  
      До января 1801 года в русском главном приорстве ордена насчитывалось:  
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      кавалеров Большого креста 46  
      командоров "по праву" 107  
      командоров с пенсией 78  
      командоров почетных 237  
      командоров семейных 21  
      кавалеров "по праву" 120  
      кавалеров почетных 213  
                               Итого: 822  

      Существовало еще русское католическое приорство, в нем состояло 175 командоров и 
кавалеров.  
      Орден Иоанна Иерусалимского сделался высшим отличием как за военные подвиги, так и за 
гражданские заслуги (хотя здесь с ним соперничал орден Анны). Пожалование "командорства" 
считалось едва ли не выше ордена Андрея Первозванного, ведь в этом выражалось наивысшее 
личное "благорасположение" императора'.  
      Однако просуществовал этот орден в России недолго. Уже в 1801 году Александр I, взойдя 
на престол, отказался от звания великого магистра. Тогда же было объявлено о "восстановлении 
в правах" орденов Святого Георгия и Святого Владимира. В 1810 году последовал указ о 
прекращении награждений Мальтийским орденом, в 1817 году сам орден был объявлен "более 
не существующим" в Российской империи, а денежные средства его были переданы в казну.  
      В 1831 году в состав русских орденов вошли два польских - Станислава и Белого Орла. Оба 
они существовали в Речи Посполитой до ее окончательного раздела и были восстановлены в 
1815 году, после Венского конгресса, когда Александр I провозгласил себя главой 
присоединенного к России Царства Польского. Вначале ими награждались только поляки, но 
после 1831 года эти ордена были причислены к русским. В отличие от остальных "российских 
императорских" орденов они получили наименование "императорских и царских", а знаки их 
претерпели некоторые изменения.  
      После этого система орденских наград в России оставалась без изменений вплоть до 1917 
года, хотя поправки в статуты отдельных орденов вносились еще не раз. Неоднократно 
возникали проекты учреждения новых орденов. Так, при Александре II предполагалось основать 
орден императорского дома по образцу фамильных орденов некоторых царствующих домов 
Европы, а при Николае II собирались учредить орден Святого Николая для награждения 
артистов и художников. Проекты эти не осуществились.  
      Планировалось учреждение специального ордена для иноверцев - ордена Заслуг, так как 
человек нехристианской веры не мог носить крест с изображением святого. О таком ордене 
подумывали еще в XVIII веке. Но вместо него с 1845 года на всех русских орденах для 
неправославных стали заменять изображение святого Российским гербом.  
      Итак, к середине XIX века в России существовало 8 орденов, некоторые из них 
подразделялись на степени. В порядке убывания старшинства система иерархии орденов 
выглядит следующим образом:  
       
      Знаки ордена были трех степеней: белый крестик с раздвоенными концами, с золотыми 
лилиями в углах, увенчанный короной европейского образца и трофеем из рыцарских доспехов, 
носившийся на груди на черной муаровой ленте, был кавалерской степенью ордена. Более 
крупный крест такого же рисунка давался командорам и носился на шейной черной ленте. Крест 
еще большего размера с более насыщенным рыцарскими атрибутами трофеем и на более 
широкой шейной ленте жаловался командорам Большого креста. Как повышающий класс он 
мог даваться с алмазами. И командорам, и кавалерам полагалась нашивная матерчатая звезда.  
       
      орден Святого Апостола Андрея Первозванного (с бриллиантами и без);  
      орден Святой Великомученицы Екатерины, или Освобождения (большого и меньшего 
креста);  
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      орден Святого Равноапостольного Князя Владимира 1-й степени;  
      орден Святого Александра Невского (с бриллиантами и без);  
      орден Белого Орла;  
      орден Владимира 2-й степени;  
      орден Святой Анны 1-й степени (с короной и без);  
      орден Святого Станислава 1-й степени;  
      орден Владимира 3-й степени;  
      орден Владимира 4-й степени;  
      орден Анны 2-й степени (с короной и без);  
      орден Станислава 2-й степени (с короной и без);  
      орден Анны 3-й степени;  
      орден Станислава 3-й степени;  
      орден Анны 4-й степени. Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия 
(четыре степени) не входил в эту систему старшинства, он давался только офицерам за особые 
подвиги в военное время (4-я степень до 1855 года - и за двадцать пять лет выслуги в 
офицерских чинах).  
      Орден Анны 4-й степени также предназначался только для военных, так что для 
гражданских лиц счет орденов начинался со Станислава 3-й степени.  
      Эволюция наградного дела и в России, и на Западе шла в XVIII -XIX веках в едином русле. 
Если в начале XVIII века орден был исключительной "почестью" для немногих приближенных к 
монарху особ, то уже к концу века круг награждаемых лиц значительно расширяется, а в 
следующем столетии орден утверждается как знак отличия для бесчисленных представителей 
чиновничье-бюрократического аппарата и армии - двух столпов самодержавного строя.  
      В приведенной выше иерархии орденов за всеми наградами был как бы закреплен 
определенный ранг. Будь то Станислав 3-й степени, Анна "на шее" (2-я степень), Александр 
Невский - каждый из этих орденов точно указывал место своего владельца на социальной 
лестнице.  
      Насколько четко определялось орденом положение человека в обществе, прекрасно видно из 
рассказа А. П. Чехова "Толстый и тонкий". Вот как сообщают друг другу о своих успехах 
встретившиеся после многих лет разлуки бывшие друзья детства:  
      "- Служу, милый мой! Коллежским асессором уже второй год, Станислава имею... Ну а ты 
как? Небось уже статский? А?  
      - Нет, милый мой, поднимай повыше, - сказал толстый. - Я уже до тайного дослужился... Две 
звезды имею".  
      Ордена "толстого", который дослужился до чина тайного советника (III класс по табели о 
рангах), - это первые степени Станислава и Анны.  
      Ордена в Российской империи давались не только и даже не столько за конкретные заслуги, 
отличия или подвиги, но чаще всего за выслугу лет, а военным - за участие в боевых действиях. 
Как правило, награждение орденами производилось в порядке постепенности, от низших к 
высшим. Возможность награждения определенным орденом зависела от многих обстоятельств: 
от класса чина, должности, выслуги, уже имеющихся наград. Для чиновников первостепенное 
значение имело и отношение начальства. Таким образом, связь между действительными 
заслугами людей и рангом получаемых наград бывала часто не прямой, а обратной. Низшие 
степени орденов порой добывались большим трудом и выдающимися ратными подвигами, в то 
время как самые высокие, почетнейшие награды раздавались в известных кругах с 
необыкновенной легкостью - по случаю юбилеев, праздников, торжественных церемоний.  
      Традиционными при дворе стали награждения на Пасху и на Новый год. Новости о 
награждениях в эти дни расценивались высшими сановниками как политические события, как 
свидетельства милости или немилости монарха к тому или иному министру. П. А. Валуев, один 
из государственных деятелей в правительстве Александра II, из год в год заносил в свой 
дневник записи о высочайших пожалованиях: "I января 1862 года было "много лент и т. п., 
особенно по Морскому ведомству", на следующий Новый год "кн. Гагарину пожалованы 
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ажурные Андреевские знаки", в первый день 1864 года "на кн. Г. Ф. Голицына надета 
Андреевская лента", ровно через год "кн. Гагарина видел с портретом (императора. - А. К). 
Буткова - с алмазными знаками Св. Александра... Чевкина - с лентой Св. Владимира", и так из 
года в год.  
      Для множества же мелких чиновников и офицеров награждение орденом было не только 
почетно и престижно: получив орденский знак, они могли рассчитывать на приобретение прав 
потомственного дворянина. Попасть в это привилегированное сословие можно было, либо 
достигнув определенного чина, либо заслужив орден. Причем в течение всего XIX века 
необходимые для этого класс чина и ранг ордена постоянно повышались. Первые ограничения, 
последовавшие в 1826 году, касались награждения орденами купцов.  
      С 1845 года потомственное дворянство стало даваться лишь с орденом Анны 1-й степени, 
тогда же на 10 лет прекратили награждение орденами Станислава 3-й и 2-й степеней. Когда в 
1855 году раздача их возобновилась, потомственного дворянства награждаемые ими уже не 
получали. Такова же была политика государства и в отношении чинов. В 1900 году введено 
было новое правило: потомственное дворянство стало даваться лишь с 3-й степенью ордена 
Владимира. Однако 4-я степень военного ордена Георгия давала потомственное дворянство 
всегда.  
      Существовал сложный порядок ношения орденов при мундире, сюртуке и другой одежде. 
Кресты орденов высшей степени и ордена, не имеющие степеней, носились со звездой, которая 
прикреплялась на груди, крест располагался на бедре, на широкой (10-11 см) ленте, надеваемой 
через плечо. Ордена следующей степени носились на более узких лентах (5-5,5 см) на шее, а 
низших степеней - в петлице или на груди. Особым образом носился орден Анны 4-й степени: 
на эфесе холодного оружия.  
      Если человек награждался уже имевшимся у него орденом, но более высокой степени, то 
знаки низшей степени не надевались (до 1857 года они возвращались в Капитул орденов). С 
1855 года к знакам всех орденов (кроме Георгия), которые предназначались в награду за 
военные подвиги, стали добавлять скрещивающиеся мечи. До этого отличительным знаком для 
боевых орденов был бант из орденской ленты. Но полагался он только к орденам Владимира 4-й 
степени (с 1789 г.) и Анны 3-й степени (с 1828 г.). С 1874 года все ордена с мечами, независимо 
от наличия более высоких степеней, не снимались награжденными. Еще ранее, в 1856 году, 
было разрешено носить все степени ордена Георгия.  
      Кавалеры орденов Георгия и Владимира первых степеней очень редко появлялись в лентах 
этих орденов, только в чрезвычайно торжественных случаях. Обычно же ленты носились под 
мундиром, наружу из-под фрака, а с середины XIX века в специальную прорезь в мундире 
выставлялись только их концы с прикрепленным крестом. Это связано с тем, что во второй 
половине XVIII века, когда появились оба ордена, их ленты было принято носить на камзоле 
под кафтаном, который никогда не застегивался на груди, и ленты были видны. Сверху же на 
кафтан надевались ленты орденов, которые были учреждены в России первыми - Андреевская и 
Александровская.  
      Орденские звезды, если их было несколько, размещались на груди одна над другой, в 
порядке старшинства (сверху - высшие ордена), но не больше трех'. Долгое время они делались 
шитыми из металлических блесток и нитей, именно такие звезды выдавались Капитулом. 
Только с 1854 года для всех орденов были официально введены металлические кованые звезды.  
      На протяжении XVIII века каждый из российских орденов имел свою особую 
администрацию, устроенную по образцу высшей орденской администрации западноевропейских 
государств.  
       
      ' Во втором ряду могли быть только звезды иностранных орденов.  
       
      С попыткой Павла I объединить все русские ордена связано создание в самом конце 
столетия единого учреждения, ведавшего всеми орденскими делами. Сначала оно называлось 
Орденской канцелярией, потом - Капитулом российского кавалерского ордена. Хотя после 
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смерти Павла принцип единства орденов в расчет не принимался, Капитул был сохранен. С того 
же времени осталось и следующее правило: награждение высшим орденом - Андрея 
Первозванного - влекло за собой получение и всех прочих "мужских именований" - Александра 
Невского, Анны 1-й степени, а позже также Станислава 1 -и степени и Белого Орла.  
      Капитул ведал изготовлением орденских знаков, медалей, наградного офицерского оружия, а 
также вручением самих наград и грамот, т. е. удостоверений к ним.  
      При орденах Георгия и Владимира со времени их учреждения, а с 1829 года и при ордене 
Анны существовали Кавалерские думы. Они состояли из определенного числа старейших 
кавалеров и занимались на своих собраниях рассмотрением дел о награждении низшими 
степенями орденов - третьей и четвертой. Все эти орденские думы подчинялись Капитулу.  
       

Расположение орденских лент и звезд 
       

Орден  Через какое плечо 
носилась лента 

Цвет ленты На какой стороне груди 
носилась звезда 

Андрея Первозванного Правое Голубая Слева 

Екатерины 1 -и ст. Правое В 1-й четв. XVIII века красная, с серебряной каймой  

белая, после — 

Слева 

Георгия 1-й ст. Правое Три черные полосы и две желтые Слева 

Владимира 1-й ст. Правое Красная, с черными полосами по краям Слева 

Александра Невского Левое Красная Слева 

Белого Орла Левое Синяя Слева 

Анны 1-й ст. Левое Красная, с желтой каймой Справа 

Станислава 1-й ст. Правое Красная, с двойной белой каймой Слева 

 
      После 1831 года высшая орденская администрация стала называться Капитулом российских 
императорских и царских орденов, так как ей стали подведомственны ордена Царства 
Польского - Станислав и Белый Орел. С 1842 года пост канцлера Капитула занимал министр 
императорского двора, но "верховным начальником", или "гроссмейстером", российских 
орденов всегда считался император. Лишь ему принадлежало право награждать орденами своих 
подданных. В XIX веке, когда число кавалеров увеличивалось с каждым годом, только лица, 
удостаиваемые высших государственных наград - орденов Андрея Первозванного, Александра 
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Невского, Белого Орла, Владимира и Георгия 1-й, 2-й и 3-й степеней, а также Анны и 
Станислава 1-й степени, - получали их с грамотами или рескриптами за собственноручной 
подписью монарха. (Награждаемые женским орденом Екатерины получали грамоты за 
подписью императрицы, которая считалась орденмейстером этого ордена.) Все же прочие 
награды жаловались "высочайшим" указом Капитулу орденов, а последний уже выдавал 
награжденному знаки ордена и стандартные грамоты, на бланках которых вписывались чин и 
фамилия кавалера, указывались отличие, за которое следовала награда, дата указа о 
награждении и подпись канцлера Капитула. В военное время процедура могла еще больше 
упрощаться, так как командующие армиями имели право награждать от имени императора 
орденами Георгия и Владимира 4-й степени, всеми степенями (кроме 1-й) орденов Анны и 
Станислава.  
      Капитул распоряжался значительными денежными суммами. Они складывались, помимо 
казенных ассигнований, из единовременных взносов, которые должны были платить все 
награждаемые орденом, за исключением кавалера ордена Георгия. Например, с 1860 года эти 
взносы были следующими: при получении ордена Андрея Первозванного - 500 рублей, 
Екатерины 1-й степени - 400, 2-й степени - 250, Владимира 1-й степени - 450, Александра 
Невского - 400, Белого Орла - 300, Анны 1-й степени - 150, 2-й - 35, 3-й - 20, 4-й - 10 рублей, 
Станислава 1-й степени - 120 рублей, 2-й - 30 и 3-й - 15 рублей. (В военное время для офицеров 
суммы уменьшались наполовину).  
      Средства эти шли на пенсии "недостаточным" кавалерам, число которых было строго 
лимитировано по каждому ордену. Кроме того, по статуту все ордена должны были заниматься 
благотворительностью. Орден Андрея Первозванного, например, имел под своим 
попечительством Петербургский и Московский воспитательные дома. Орден Екатерины с 1797 
года управлял Смольным институтом благородных девиц, на средства ордена существовали 
училище Святой Екатерины и Мариинский институт. По окончании этих заведений дочери 
"недостаточных" кавалеров получали "приданный капитал" от 115 до 170 рублей. На другие 
ордена возлагались надзор и устройство разного рода заведений для инвалидов и неимущих в 
обеих столицах.  
      Каждый орден имел свой статут. В нем указывалось, кто и за какие заслуги может быть 
награжден, давалось описание ордена, устанавливались особые правила награждения, а также 
правила и преимущества кавалеров. В статуты орденов неоднократно вносились более или 
менее существенные изменения.  
      Для каждого из российских императорских орденов был установлен свой праздник (в день 
святого-покровителя), при Павле был введен и общий праздник всех орденов - 8 ноября. 
Торжественные церемонии по случаю орденских праздников - с провозглашением вновь 
пожалованных кавалеров, представлением их царю, с богослужением в приписанной к ордену 
церкви и обедом во дворце - происходили в столице постоянно.  
      Кавалеры некоторых орденов должны были являться в особых одеяниях, наподобие 
средневековых: в плащах и шляпах, украшенных изображениями знаков ордена.  
      Пожалование орденов в быту именовалось "кавалерией". Помните, городничий в "Ревизоре" 
Н. В. Гоголя говорит: "А, черт возьми, славно быть генералом! Кавалерию повесят тебе через 
плечо. А какую кавалерию лучше, Анна Андреевна, красную или голубую?" Имелись в виду 
орденские ленты: красная - Александровского ордена и голубая - Андреевского. "Для оказания 
кавалерам почести" к их титулу, чину и достоинству часто присоединялись такие почетные 
слова, как "высокопожалованный", "превосходный", "достопочтенный кавалер".  
      Формально ордена как будто не приравнивались к классам табели о рангах, но с середины 
XIX столетия жалование орденов стало сопрягаться с определенным общественным 
положением награжденного, с его чином и должностью. В статутах орденов это оговорено не 
было, только Андреевский орден предназначался для первых трех классов. Но ордена высшие - 
Белого Орла, Святого Владимира 2-й степени и Святой Анны 1-й степени получали чины не 
ниже IV класса, ордена Святого Станислава 1-й степени и Владимира 3-й степени - не ниже VI 
класса. Что же касается военного ордена Святого Георгия, то 3-я степень жаловалась только 
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генералам и полковникам, 2-я - только генералам, а 1-я - лишь полным генералам и 
фельдмаршалам. Так что поручики с белыми крестиками на шеях в наших исторических 
фильмах - всего лишь невежество кинематографистов.  
      Устанавливались определенные соответствия между наградами и классом должности или 
чина, что можно видеть из следующей таблицы:        

Орден  Класс должности Класс чина Стаж службы 

Белого Орла IV III Не определялся 

Владимира 2-й ст. IV IV - 

Анны 1-й ст.    

Владимира 3-й ст. V IV - 

Станислава 1-й ст.    

Владимира 4-й ст. VII VII 35 лет (с 1892 г.) 

Анны 2-й ст. VIII VI11 - 

Станислава 2-й ст.    

Анны 3-й ст. Х X 12 лет в одной должности 

Однако при всем при этом, как это ни парадоксально, в наградной системе отсутствовал четкий 
порядок. Министр финансов, С. Ю. Витте, к примеру, считал, что "точно определенных правил 
о наградах не было, поэтому никакой определенности в выдаче наград не существовало. От того 
или другого влияния министра на государя, от умения его испросить те или иные награды 
зависело повышение всех служащих, причем в этих повышениях... в значительной степени 
играло роль личное усмотрение".  
      Пожалований орденами становилось так много, что наградная система, управляемая 
Капитулом императорских и царских орденов, включенным в состав Министерства 
императорского двора, начала непомерно раздуваться, а ордена обесцениваться. "Награды в 
последнее время, - писал обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев, - потеряли истинную цену 
и приобрели фальшивую: так много их раздается, во все стороны и без разбора. Без сомнения, 
легко и приятно раздавать награды щедрою рукой с мыслью о том, что делаешь много 
счастливых... Послаблением в наградах можно произвести такую же нравственную 
распущенность, как при послаблении во взысканиях".  
      Помимо орденов и медалей к XX веку появилось на мундирах очень много красивых знаков 
- полковых, говорящих об окончании средних и высших военных и гражданских учебных 
заведений, знаков различных обществ и состязаний. Среди них и много наградных, но не 
правительственных.  
      Ордена жаловались царем несколькими способами. Высшие, первые степени орденов 
возлагались монархами на награжденных собственноручно. Другие - высочайшими 
рескриптами и грамотами за его подписью, именными указами, распоряжениями. Во время 
войны - грамотами главнокомандующего с последующей заменой их грамотами Капитула. С 
конца XIX века в мирное время ордена давались, кроме исключительных случаев, в порядке 
постепенности, прослужившим определенный срок офицерам не ниже поручика, а чиновникам 
не ниже Х класса. Приведем два примера наградных документов.  
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      "ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.  
       
      Нашему Генерал-Майору, Председателю Финляндского Высшего Военного Суда, 
Управляющему Канцелярией Финляндского Генерал-Губернатора и Штабом войск, в 
Финляндии расположенных, ЧЕПУРНОВУ.  
      В воздаяние отлично-усердной и ревностной службы вашей Всемилостивейше жалую вас 
кавалером ИМПЕРАТОРСКОГО И ЦАРСКОГО Ордена Нашего Св. Станислава 1-й степени, 
знаки коего при сем препровождая, пребываем ИМПЕРАТОРСКОЙ Нашей милостью к вам 
благосклонны.  
      На подлиннике собственною ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА рукой написано: 
"НИКОЛАЙ".  
      Сведения о всех награждениях публиковались. Так, в "Московских ведомостях" от 15 января 
1855 года можно было прочитать: "Высочайшими Указами, данными Капитулу Российских 
Императорских и Царских Орденов, Всемилостивейше пожалованы Кавалерами Ордена Св. 
Великомученика и Победоносца Георгия третьей степени.  
      Ноября 20-го. Командующие оборонительными дистанциями, Контр-Адмиралы Панфилов и 
Истомин, в воздаяние примерной храбрости и самоотвержения, оказываемых ими с самого 
начала бомбардирования города Севастополя, и благоразумных распоряжений их, под сильным 
неприятельским огнем, к уничтожению различных предприятий врагов".  
      Хотя к награде орденом представляло только начальство, бывали в нашей истории случаи, 
когда правило это нарушалось. Так произошло со знаменитым партизаном и поэтом Денисом 
Давыдовым, поскольку он в своей необычной для того времени партизанской войне не имел 
непосредственного начальства и представлять его к наградам было некому. Тогда он сделал это 
сам.  
      "Переступая за границу России, - писал Давыдов в "Дневнике партизанских действий 1812 
года", - и видя каждого подчиненного моего награжденного тремя награждениями, а себя - 
забытым по той причине, что, относясь во всю кампанию прямо или к светлейшему или к 
Коновницыну, я не имел ни одного посредника, который мог бы рекомендовать меня к какому-
либо награждению, - я не счел за преступление напомнить о себе светлейшему и писал к нему 
таким образом:  
      "Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином 
чем, как об истреблении врагов Отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу 
светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса".  
      В ответ я получил (в селе Соколах, 22-го числа) пакет с обоими крестами и с следующим 
письмом от Коновницына: "Получа письмо ваше к его светлости, я имел счастье 
всеподданнейше докладывать государю императору об оказанных вами подвигах в течение 
нынешней кампании. Его императорское величество соизволил повелеть наградить вас 
орденами: 4-го класса св. Георгия и 3-й степенью св. Владимира. С приятностью уведомляю о 
сем и проч. Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна".  
      Уверяли меня, что если бы я тогда потребовал Георгия 3-го класса, то, без сомнения, 
получил бы его так же легко, как и вышеозначенные награждения. Поистине я сделал ошибку, 
но ошибке сей причиною было высокое мнение, которое я тогда имел о сем ордене: я думал, что 
я еще не достоин третьего класса оного! И как осмелиться было требовать полковнику тот 
орден, который еще тогда носим был: Остерманом, Ермоловым, Раевским, Коновницыным и 
Паленом!"  
      Когда в 1855 году отмечалось столетие Московского университета, профессора его были 
награждены многими видами наград, чинами, орденами, различными подарками от имени 
государя. Профессора Шевырев и Фишер произведены в действительные статские советники, 
ректор Альфонский пожалован орденом Святого Владимира 2-й степени, профессор Иноземцев 
- орденом Святого Станислава 1-й степени, орденом Святого Владимира 3-й степени - 
Терновский и Баршев, а знаменитые профессора Спасский, Рулье, Соловьев, Грановский, 
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Вернадский орденами Святой Анны 2-й степени. Профессора были чиновными людьми.  
      До второй половины XIX века, пока не было орденских фабрик, знаки орденов 
изготавливались ювелирами и художниками. Каждый знак представлял собой неповторимое 
произведение искусства. Высшие ордена нередко украшались бриллиантами. Кресты были 
золотыми, сверху они покрывались эмалью с двух сторон (только орден Станислава был покрыт 
эмалью с одной стороны). Под слоем эмали можно рассмотреть специальный рисунок, так 
называемую "решетку". В XVIII и начале XIX века ордена Анны и Александра Невского были 
не металлические с эмалью, а из красных стекол "рубиновой" огранки. Ни с одним орденом не 
спутаешь белый крестик Георгиевского ордена, все другие кресты орденов - Александра, 
Владимира, Анны и Станислава - были красного цвета, хотя одно время, в середине XIX века, 
вместо эмали концы крестов стали делать из темно-красного стекла, которое на одежде 
выглядело почти черным. Мода на "черные" кресты просуществовала до начала 80-х годов.  
      Изображения гербов, вензелей, Александра Невского и Георгия Победоносца на конях, 
святой Анны или святой Екатерины выполнялись всегда с помощью финифти. Их отличали 
сочность, яркость красок, благодаря специальной обработке они как бы светились изнутри.  
      До появления орденских фабрик даже знаки, изготовленные в одно время, отличались 
размерами, оттенками эмали, "подстилкой", "решеткой" и, главное, живописным изображением. 
На одном кресте Александр Невский скачет вправо, на другом - влево, на одном знаке ордена 
Анна изображена на фоне деревьев, на другом - на фоне египетских пирамид. В статутах 
орденов сказано, что должно быть изображено, но детали подробно не оговариваются. Это 
давало определенную свободу художникам. Например, известно, что в центре креста 
Георгиевского ордена "...в красном поле изображен святой Георгий, вооруженный серебряными 
латами, в золотой епанче и с золотой диадемой на голове; Георгий на серебряном коне, на 
котором седло и вся сбруя золотые, поражает золотым копьем дракона". Но какова поза героя, 
как выглядит дракон, каковы оттенки указанных цветов - это уже решает художник. Причем 
размеры кружочка в центре креста, где помещается миниатюра, колеблются от 8 до 12 
миллиметров, только орден Екатерины имеет центральный медальон большего диаметра.  
      Орденские знаки выдавались из Капитула, куда они должны были возвращаться после 
награждения орденом высшей степени или в случае смерти кавалера. Но при желании каждый 
из награжденных мог заказать себе крест или звезду у ювелира. Ордена делал по заказам даже 
знаменитый ювелир Фаберже. Массовым изготовлением орденов занимались золотых дел 
мастера московской Оружейной палаты, но в XVIII веке она утратила свое производственное 
значение и дело перешло в руки ювелиров Петербурга. Еще Петром I для изготовления орденов 
было установлено издельное золото 84-й пробы, но после 1831 года на ордена шло уже золото 
72-й пробы.  
      В XIX веке мастера, занимавшиеся изготовлением орденов, начали проставлять свои клейма, 
или, как раньше говорили, "именники".  
      В 1821 году Капитул российских орденов заключил контракт на поставку орденских знаков с 
золотых дел мастером Эммануилом Паннашем. Через два года контракт продлили, а в 1825 году 
вышел указ: "...производимую поставку в Капитул по контракту всех орденских знаков 
продолжать на дальнейшее время, бессрочно и без переторжки, на прежнем основании, не 
требуя от него никакого, залога". Паннаш работал до 1854 года. В 1839 году были заключены 
новые контракты на поставку орденов - с Вильгельмом Кейбелем и Вильгельмом Крамером. 
Кейбель был сыном знаменитого в Петербурге ювелира, выходца из Пруссии, Отто Самуила 
Кейбеля, умершего в 1809 году, так что фирма была потомственная и в то время, пожалуй, самая 
известная. На ее орденских знаках стоял именник "Keibel". Изделия Вильгельма Крамера можно 
отличить по именнику "WK".  
      В период Крымской войны (1853-1856) еще больше расширилось производство орденских 
знаков. В середине прошлого века они изготавливались мастерами Павлом Андреевым, Иваном 
Заболотным, Самуилом и Венидиктом Фульде. Именники их, к сожалению, неизвестны. Знаем 
мы и имена мастеров, поставлявших орденские знаки царскому двору. Это Никольс и Плинке, 
которые работали в Петербурге с 1829 по 1873 год. Их именником служили буквы "NP".  
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      В конце прошлого столетия ордена начинают изготавливать на фабриках. Первым таким 
фабрикантом был Иван Дмитриевич Чучелов, фирма которого зародилась еще в 1867 году как 
ювелирная мастерская. Она узнается по именнику "1Ч". Массовое производство лишило 
орденские знаки многих неповторимых особенностей, хотя они по-прежнему остались очень 
красивыми.  
      Особую ценность представляют знаки XVIII столетия, вышедшие из московской Оружейной 
палаты, их сохранилось чрезвычайно мало. По сравнению с более поздними они несколько 
крупнее, эмаль не гладкая, а как бы с изъянами, волнистая. Ордена Анны и Александра сразу 
узнаешь по красным стеклам на концах. Кресты XVIII века отличаются еще и тем, что медальон 
с изображением в центре ордена всегда больше в диаметре по отношению к размерам всего 
знака. Датировать же точно знак ордена, если на нем нет клейма, может только специалист. 
Здесь используются такие признаки, как технология изготовления, манера изображения святых, 
форма двуглавого орла и многие другие.  
      С сентября 1916 года орденские знаки изготавливались только из бронзы. Большинство 
сохранившихся до наших дней русских орденов - бронзовые, изготовленные в начале XX века 
либо фирмой "Эдуард", либо фирмой "Кортман", либо основанной в 1905 году фабрикой Д. И. 
Осипова.  

ОРДЕН СВЯТОГО АПОСТОЛА АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО 

      Высшей наградой в царской России был старейший из русских орденов - орден Святого 
Апостола Андрея Первозванного. Это был орден царей, высших сановников и генералитета. 
Петр I учредил его 10 марта 1699 года, после возвращения из поездки в Западную Европу.  
      Не только сам факт учреждения российского ордена, но и выбор его небесного покровителя 
был в тех условиях важной политической акцией. В ней, как и во многих других, сказалось 
стремление Петра всеми средствами укреплять престиж Российского государства, 
демонстрировать его право на равных стоять в ряду прочих европейских держав.  
      Апостол Андрей Первозванный почитался святым патроном Русской земли еще со времен 
киевских князей. В свое время легенда об Андрее, одном из ближайших учеников Христа, 
который проповедовал балканским и причерноморским народам, была использована 
Константинополем - центром православного мира - в его споре о первенстве с католическим 
Римом, гордившимся древним, "апостольским" рангом своих христианских общин. Русь, 
преемница Византии, "Третий Рим", также пыталась утвердить истинность своей 
государственной религии ссылками на древность. Скифы, которые внимали проповедям Андрея 
Первозванного, были отождествлены со славянами, сложилось даже предание о том, что Андрей 
проделал путь "из греков в варяги", т. е. прошел все русские земли с юга на север. При этом он 
посетил и благословил места, где впоследствии были основаны Киев и Новгород. Считается, что 
апостол кончил свою жизнь распятым на кресте, брусья которого были скреплены наискось 
(Андреевский крест). Так как Андрей всю жизнь провел в странствиях, его считали также 
покровителем мореплавателей. Возможно, это сыграло свою роль при выборе Петром 
символики для первого российского ордена; учреждая в 1699 году русский военно-морской 
флаг, он выбрал для него изображение голубого Андреевского креста.  
      В проекте статута ордена Андрея Первозванного, в составлении которого принимал участие 
сам Петр I, сказано: "...в воздаяние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и 
отечеству оказанные заслуги, а другим для ободрения ко всяким благородным и геройским 
благодеяниям", Петр жаловал орден крайне редко, было награждено всего 38 человек, в их 
числе 12 иностранцев. Среди награжденных были сам царь, его ближайшие сподвижники, 
царевич Алексей. Статут этого ордена был официально утвержден только 15 апреля 1797 года.  
      Статут российского ордена строго соблюдался. Скажем, мусульманин не мог быть 
пожалован российским орденом с изображением на нем православного святого. Об этом 
красноречиво говорит письмо Екатерины II к Потемкину от 5 июня 1783 года: "Письмо твое, 
мой милый друг, от 18 мая, я получила, чтоб желание ханское в рассуждении голубой ленты 
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удовлетворить и при том сохранить все то, что мне и ему сохранить надлежит, то приказала я 
изготовить голубую ленту через плечо с медальоном овальным, на котором посреди алмазов 
слово из надписи ордена святого Андрея: ВЕРНОСТЬ, звезда же бриллиантовая и с той же 
надписью, а ему при том сказать надлежит, что креста ни он носить не может, ни я дать не могу 
ему, потому что он не христианин".  
      Первым кавалером ордена стал генерал-адмирал Ф. А. Головин, вскоре он стал и, 
российским генерал-фельдмаршалом; вторым - гетман Мазепа (1700 г., в 1708 г. был лишен 
ордена за измену), третьим - бранденбургский посланник Принтцен (1701 г.), четвертым - 
генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев (1701 г.), пятым - саксонский канцлер граф Бейхлинг 
(1703 г.). Сам Петр был только шестым: первый кавалер ордена Ф. А. Головин возложил в 
походной церкви знаки ордена Андрея Первозванного на Петра I в 1703 году за захват двух 
шведских кораблей в устье Невы, которым царь руководил лично в звании бомбардир-капитана. 
За тот же подвиг получили ордена А. Д. Меншиков и будущий верховный канцлер граф И. А. 
Головкин.  
 

 

  Крест ордена Св. Андрея Первозванного  

 
      После Полтавской битвы Петр намеревался учредить для солдат и низших офицеров крест 
синего цвета с распятием Андрея Первозванного, так как орден был слишком высокой наградой, 
он приказал по своему рисунку изготовить семь малых крестов, но дальнейшая их судьба 
неизвестна. Во всяком случае, за Полтавскую битву (1709) солдаты и низшие офицеры 
награждены были медалями без ушка "За победу под Полтавой" и лишь немногие 
военачальники - орденом Андрея Первозванного. Одним из них стал командующий русской 
артиллерией генерал Яков Брюс. В Государственном Историческом музее находится звезда его 
ордена, единственная из сохранившихся звезд русских орденов Петровской эпохи.  
      Знаки ордена Андрея Первозванного состояли из самого креста, звезды и голубой ленты. На 
протяжении XVIII века крест ордена и звезда варьировались в деталях, и только в конце 
столетия, при Павле, был узаконен внешний вид этих знаков. Косой крест голубого цвета, на 
котором изображен распятый Андрей Первозванный, наложен на двуглавого орла под тремя 
красными коронами. На концах креста буквы: SAPR, расшифровывающиеся как SANKTUS 
ANDREAS PATRONUS RUSSIAE (святой Андрей, покровитель России). С обратной стороны в 
центре хартия с девизом ордена: "За веру и верность". В особо торжественных случаях крест 
носился не на ленте у бедра, как обычно, а на шее, на золотой, с эмалью цепи, состоящей из 
звеньев трех видов: двуглавых орлов, Андреевских крестов на фоне красного круга и 
медальонов с изображением "трофея" и вензелем Петра I. Орденские знаки могли быть 
пожалованы с бриллиантовыми украшениями, это составляло как бы высшую степень ордена. 
Недаром в уставе было сказано: "...наследники обязаны при объявлении смерти кавалерской 
обратно отослать орденский знак к казначею Ордена". К знакам, жалуемым за военные подвиги, 
по указу 1855 года, присоединялись два скрещенных золотых меча, помещаемые сверху креста 
под короной, а также на верхнем луче звезды.  
      Серебряная звезда, носимая на левой стороне груди, имела в центре двуглавого орла на 
золотом фоне, с наложенным на него Андреевским крестом, и по окружности, по голубому 
фону, написан девиз ордена. Голубая лента носилась через правое плечо. Все наплечные ленты 
(не только Андреевская, но и других орденов) были муаровыми и имели ширину около 10-12 



 41

сантиметров. В Государственном Историческом музее хранится голубая лента, которая была на 
груди П. И. Багратиона в момент его смертельного ранения на Бородинском поле.  
      Преемники Петра I на русском престоле также скупо жаловали орден Андрея 
Первозванного. Екатерина I раздала 18 голубых лент, из них 6 - иностранцам. При Петре II было 
5 награждений, при Анне Иоанновне - 24 (первой была сама императрица). Среди награжденных 
ею, конечно, были Иоганн Бирон, его сыновья, граф Миних, граф Левенвольде и другие немцы; 
из русских вельмож Андреевскую ленту получили только четверо. Елизавета Петровна 
пожаловала орден 83 своим подданным, Петр III успел наградить 15 человек, среди них был 
будущий фельдмаршал П. А. Румянцев-Задунайский, При Екатерине II Андреевский крест 
получили 100 человек. Кроме фаворитов и членов императорской семьи, в их числе были 
заслуженные генералы и дипломаты  
      Портрет императора Александра II с орденом Св. Андрея Первозванного на цепи (среди них 
Н. В. Репнин, И. И. Салтыков), выдающийся полководец А. В. Суворов, адмиралы Г. А. 
Спиридов, С. К. Грейг, В. Я. Чичагов, А. Н. Сенявин. Екатерина была последней царствующей 
особой, которой пришлось самой возложить на себя Андреевский орден при вступлении на 
престол. После нее все русские самодержцы и их наследники получали голубую ленту и знаки 
ордена по факту своего рождения: члены императорской семьи мужского пола - при крещении, 
князья императорской крови - при совершеннолетии. С 1797 года каждый награждаемый 
орденом Андрея Первозванного становился сразу кавалером орденов Александра Невского, 
Анны 1-й степени, с 1831 года - также Белого Орла, а с 1865 года - и Станислава 1-й степени. 
Недаром орден Андрея Первозванного мы чаще всего встречаем на портретах императоров.  
      На парадном портрете Екатерины II, выполненном С. Торелли между 1762 и 1766 годами, 
императрица изображена в белом атласном, шитом серебряной нитью платье. Ярких цветов 
здесь нет, только голубая лента через плечо. Знаменитая корона с камнем-шпинелью в 400 
каратов, скипетр и держава, горностаевая мантия и знак ордена Андрея Первозванного. 
Орденский крест, как и его цепь, выполнен из бриллиантов, причем звенья цепи превышают 
своими размерами знак ордена, который увенчивается большой короной.  
      На портрете Павла I, написанном В. А. Боровиковским в 1800 году, крест Андрея 
Первозванного тоже из серебра и с алмазами, но это уже знаки другого вида: медальоны не так 
велики, а сам крест синий, эмалевый. Причем помещен он на фоне шитой Мальтийской звезды, 
а поверх него - любимый Павлом крест Иоанна Иерусалимского. Ежегодно 30 ноября при дворе 
устраивался грандиозный праздник ордена с торжественным богослужением и обедом, во время 
которого употреблялась специальная посуда с изображением знака ордена. Кавалеры 
съезжались в собор Андрея Первозванного, стоящий на Васильевском острове в Петербурге. Все 
они обряжались в длинную зеленую епанчу (плащ) из бархата, подложенную белой тафтой и 
завязывающуюся серебряными шнурками с кистями. На левой стороне епанчи вышивалась 
серебром Андреевская звезда. Под епанчой полагалось иметь поверх светло-синего кафтана 
супервест (безрукавку) из белого глазета с золотым галуном, бахромой и нашитым на груди 
крестом. Особенно пышно выглядели шляпы кавалеров ордена, они шились из черного бархата 
и украшались красным пером и голубым Андреевским крестом.  
      Высшим орденом Российской империи нередко награждались иностранцы.  
      Так, при ратификации Тильзитского договора 26 июня 1807 года царь Александр I поручил 
князю Куракину поднести Наполеону от его имени пять знаков этого ордена, 
предназначавшихся для самого Наполеона, его брата Жерома, маршала Мюрата, Талейрана и 
маршала Бертье. В то же время Дюрок передал Александру пять знаков ордена Почетного 
легиона, учрежденного Наполеоном в 1802 году. (Орден этот существует во Франции и по сей 
день.) Знаки должны были "возложить на себя" сам царь, цесаревич Константин Павлович, 
барон Будберг и русские уполномоченные при переговорах - князь Куракин и князь Лобанов-
Ростовский.  
      На параде русских и французских войск Наполеон изъявил желание наградить орденом 
Почетного легиона "самого храброго русского солдата". При этом выбор пал на 
правофлангового гренадера Преображенского полка Лазарева. Наполеон сказал гренадеру: "Ты 
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будешь помнить  
      Портрет генерал-фельдмаршала М. С. Воронцова. 1856 г. Звезды Св. Андрея Первозванного, 
Св. Георгия, Св. Владимира, портрет Николая I, крест Св. Георгия 2-й ст., ниже - Св. Георгий 4-
й ст., австрийский орден Марии-Терезии, медали. Еще ниже - знак за 50 лет беспорочной 
службы этот день, когда мы, твой государь и я, сделались друзьями". Возвратясь в свои 
апартаменты, русский царь послал Бонапарту для храбрейшего из французских солдат Знак 
отличия Военного ордена - солдатский Георгиевский крест. Не мог быть простой солдат 
награжден орденом Российской империи, даже соображения престижного порядка при данной 
сложной ситуации не смогли склонить Александра I к отступлению от этого незыблемого 
правила.  
 

ОРДЕН СВЯТОЙ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕКАТЕРИНЫ  
 

      Орден Святой Великомученицы Екатерины - высший дамский орден. Он был учрежден 
Петром I в 1714 году в память Прутского похода против турок (1711) и назывался 
первоначально орденом Свобождения (Освобождения). Это был тяжелый для Петра поход:  
      малочисленные войска его окружили турки, и положение выглядело безнадежным. Только 
подкуп турецких послов спас русскую армию от плена и позора. Екатерина, супруга Петра, была 
вместе с ним и пожертвовала для "подарка" турецкому главнокомандующему все свои 
драгоценности. В память этих событий и был учрежден орден Освобождения. Петр I наградил 
им единственного человека - свою супругу.  
      Орден имел две степени - большого креста и меньшего, или кавалерственного 
(соответственно награжденные разными степенями именовались либо дамами большого креста, 
либо кавалерственными дамами). Он давался редко, гораздо реже, чем орден Андрея 
Первозванного. Большой крест, кроме особ царской крови, могли одновременно иметь лишь 12 
русских дам из ближайшего окружения императрицы, а меньший крест - 94 кавалерственные 
дамы, включая иностранных. По статуту 1797 года все великие княжны получали знаки ордена 
при крещении, а княжны императорского дома - по достижении совершеннолетия. Что же 
касается прочих награжденных, то им орден вручался чаще всего "во внимание к заслугам" 
мужа.  
      Знаки ордена - большие и малые кресты - отличались только размерами, причем по 
внешнему виду они напоминали крест лишь очень отдаленно. Большой овальный медальон с 
изображением святой Екатерины украшен бриллиантами. Сидящая Екатерина держит в руках 
белый крест, между концами которого буквы: DSFR - Domine, salvum fac Regem (Господи, спаси 
царя). На оборотной стороне также при помощи финифти изображена чета орлов, истребляющая 
змей, а на заднем плане - гнездо с птенцами на руинах башни. Пояснительная надпись, 
несомненно, имеет в виду императрицу Портрет принцессы Анны Леопольдовны Екатерину I: 
Aequant munia comparis со знаками ордена Св. Екатерины большого креста (Трудами 
сравнивается с супругом).  
      К знакам ордена относится также восьмиугольная звезда, усыпанная драгоценными 
камнями, в центральном круге по красному полю написан орденский девиз: "За любовь и 
отечество". Лента ордена - красная, с серебряной каймой (первоначально она была белого цвета, 
с золотой каймой). Большой орденский крест прикрепляется к банту из ленты, на котором 
вышит девиз ордена. Сама лента носится через правое плечо, звезда прикрепляется слева. Знак 
второй степени носится на груди слева.  
      На портретах представительниц высшей русской знати XVIII - начала XIX века 
(неудивительно, что именно по их заказам работали многие выдающиеся художники-
портретисты) мы часто можем увидеть знаки ордена Екатерины. В Эрмитаже, например, 
находится великолепный портрет великой княжны Екатерины Алексеевны (будущей Екатерины 
II) работы Г. К. Гроота (40-е годы XVIII века). Она изображена в желтом платье с кружевами и 
со всеми знаками этого ордена. Большой крест у пояса на ленте весь усыпан бриллиантами.  
      Орденские знаки и особенно знаки ордена Святой Екатерины представляли из себя 
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драгоценные произведения ювелирного искусства. В царской семье они часто передавались по 
наследству. Так, в завещании вдовствующей императрицы Марии Федоровны, матери 
Александра I и Николая I, среди перечисления сотен драгоценностей и дорогих вещей, таких, 
как картины, кольца, браслеты, ожерелья, серьги, булавки, шкатулки, часы и т. д., упоминаются 
и знаки ордена Святой Екатерины. Знаки этого ордена, принадлежавшие покойной великой 
княжне Александре, Мария Федоровна оставляет внучке Марии; орденские знаки Святой 
Екатерины, принадлежавшие покойной великой княжне Елене Павловне, - внучке Ольге, а 
орденский крест, подаренный ей Павлом I, - своей невестке великой княжне Елене.  
      На женских портретах встречается и другой похожий знак - медальон с наградным 
портретом императрицы (пожалование, аналогичное наградному портрету императора для 
мужчин). Он носился на банте из Андреевской ленты и давался обычно статс-дамам - это были 
супруги крупных гражданских или военных чинов, особо приближенные ко двору, - имевшим 
часто и орден Екатерины.  
      Портрет графини Н. Д. Разумовской с портретом императрицы Елизаветы. 1746 г.  
      О характере награждения орденом говорит такой примечательный факт. Среди 
кавалерственных дам мы встречаем имя Екатерины Романовны Дашковой (1744-1810) - крупной 
деятельницы русской культуры. Дашкова была директором Императорской Академии наук, 
президентом Российской академии. Но свой орден она получила не за эти заслуги, а за участие в 
перевороте 1762 года, приведшем к власти Екатерину II.  
      В своем завещании Дашкова писала: "Знаки ордена святые Екатерины, возложенные на меня 
Великой Екатериной в самый день ее восшествия на престол быв тот, который Ее Величество 
носила сама, необыкновенной цены. Се был оценен тогда в 6500 рублей. Когда за оный кабинет 
выдаст деньги, то оный капитал положить в сохранную казну, прибавив к нему из моих денег, 
только чтоб оный капитал (одно слово неразборчиво. - А. К.) положенное число денег на 
содержание вечной пенсионерки в институте Екатерининском, с тем, чтоб вечно в оном там 
была содержана под именем княжны Дашковой пенсионерка, чтоб была настоящая бедная 
дворянка".  
 

ОРДЕН СВЯТОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
 

      Учреждение ордена Александра Невского Петр I задумал еще в 1724 году, при перенесении 
мощей князя Александра из Владимира в Петербург. Во время подготовки похода в Персию 
Петр разработал основные положения будущего статута, но наградить этим орденом никого не 
успел. Впервые он был пожалован уже после смерти Петра Екатериной I, в мае 1725 года - в 
день бракосочетания дочери Петра Анны с герцогом Гольштейн-Готторпским Карлом 
Фридрихом.  
      Петр предназначал новый орден "в награждение подвигов", т. е. предполагал его сделать 
исключительно военной наградой: недаром он назвал его именем выдающегося полководца, 
отстоявшего русские земли от шведских и немецких захватчиков. Однако уже Екатерина, раздав 
орден прибывшим на свадьбу Анны гостям, нарушила этот замысел. С тех пор орден 
Александра Невского давался по статуту "в награду трудов, за отечество подъемлемых", т. е. за 
заслуги как на военной, так и на гражданской службе. Специальный же военный орден - Святого 
Георгия - был учрежден лишь 44 года спустя.  
      Орден Александра Невского не был разделен на степени, или классы, он был довольно высок 
и редок. (Напомним, однако, что его кавалерами являлись все награждаемые "Андреем 
Первозванным" - если они не имели орден Александра раньше, он вручался им вместе с 
Андреевской лентой. Это имело место нечасто. Орден Андрея Первозванного вручался раньше 
ордена Александра Невского членам императорской фамилии, а также европейским монархам, 
членам их семейств, зарубежным государственным и военным деятелям.) За 1812 год он был 
пожалован всего шесть раз (среди награжденных были прославленные генералы Н. Н. Раевский, 
П. П. Коновницын, А. И. Остерман-Толстой). В том же году еще шесть человек, которые уже 
имели простые знаки ордена, получили алмазные (в том числе Ф. П. Уваров, М. А. 
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Милорадович, Д. С. Дохтуров, М. И. Платов).  
      Орден отмечал порой "особые" заслуги перед царем. Так, в начале 1826 года ордена 
Александра Невского были вручены графу К. Ф. Толю (с алмазами) "за усердие в день 14 
декабря 1825 года" и Л. О. Роту за "усмирение" Черниговского полка. А к концу века 
"Александр Невский" становится традиционной наградой престарелым сановникам, зани-
мавшим высокие государственные посты. Множество сановных Александровских кавалеров - в 
гражданских, военных и придворных мундирах, с красной лентой через левое плечо - заполняют 
зал заседаний Государственного совета на известной картине Репина (1902 г.).  
      Портрет генерала Оренбургского казачьего войска В. А. Перовского. Звезды орденов Св. 
Александра Невского и Св. Владимира 2-й ст., орден Св. Георгия 4-й ст., медали 1812 г. и за 
взятие Парижа Крест ордена - золотой, покрытый с обеих сторон красной эмалью. Однако такой 
вид креста был регламентирован только указом 1816 года, раньше же знаки ордена делались из 
"рубинового" стекла. Между концами креста располагались золотые двуглавые орлы под 
императорской короной и с распущенными крыльями. В середине креста изображение 
Александра Невского на белом коне, в красной и синей одежде. Конь мог быть обращен и 
вправо и влево. Обычно на этом изображении присутствует рука, благословляющая всадника из 
облаков. На оборотной стороне креста - латинский вензель SA (святой Александр) под 
княжеской короной. К кресту и звезде за военные подвиги с 1855 года присоединялись два 
скрещенных меча, проходящих через середину. Звезда ордена серебряная, в центре ее на белом 
поле вензель SA, вокруг него по красному полю орденский девиз: "За труды и отечество". 
Красная муаровая лента ордена надевалась через левое плечо, звезда - на левой стороне груди. 
Правила ношения ордена Александра Невского имели свои особенности: крест носился на ленте 
у бедра, со звездой лишь в торжественных случаях, обычно же, при сюртуке, - на шее, на более 
узкой ленте.  
      Орденом Александра Невского был награжден герой повести К. М. Станюковича "Грозный 
адмирал". Об этом упоминается в одном из эпизодов: "Как и прежде, он неизменно вставал в 
шесть часов, брал холодную ванну, пил кофе с горячими "тостами" и холодной ветчиной и, 
одетый к восьми часам в сюртук (а по праздникам в сюртук с эполетами), с орденом св. 
Александра Невского на шее и с Георгием в петлице, отправлялся, несмотря ни на какую 
погоду, на свою обычную прогулку, продолжавшуюся час или два и развлекавшую старика". 
Хорошо известно, что прототипом "грозного адмирала" послужил отец писателя адмирал М. Н. 
Станюкович. Как и адмирал Ветлугин в повести, Станюкович-старший служил долгое время на 
Черном море, в молодости плавал на кораблях английского флота под началом адмирала 
Нельсона, а в старости был переведен в Петербург, где получил почетное береговое место - в 
Адмиралтейств-совете, наконец, так же как и "грозный адмирал", он был кавалером ордена 
Александра Невского. Этот орден, как уже говорилось, представлял собой достаточно высокую 
награду. До него не смогли дослужиться ни Нахимов, ни Корнилов - современники и соратники 
Станюковича. Имена героев обороны Севастополя известны всем, а о М. Н. Станюковиче 
вспоминают лишь в связи с его сыном-писателем. Достаточно сказать, что в Петербург 
Станюкович был переведен в самый разгар "Севастопольской страды". Да и орден Александра 
Невского он получил только в 1862 году, когда уже в течение семи лет заседал в Ад-
миралтейств-совете, т. е. находился фактически не у дел. Награждение орденом было скорее 
данью старости, нежели признанием его боевых заслуг.  
      Одним из достойнейших кавалеров ордена Александра Невского был замечательный 
русский путешественник и ученый Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский (со знаками именно 
этого ордена он изображен на картине И. Репина "Заседание Государственного совета"). 
Научная деятельность Семенова-Тян-Шанского была чрезвычайно многообразной, он был 
ботаником, энтомологом, геологом, но прежде всего географом. Величайшая его заслуга состоит 
в исследовании Внутренней Азии. До его путешествий о Тянь-Шане не знали почти ничего, едва 
ли не самым полным источником сведений о Небесных горах были записки буддийского монаха 
Сюань Цзана, относящиеся к VII веку н. э. Путешествие Семенова в 1856 -1857 годах стало 
подлинным открытием гор Средней Азии. За свою экспедицию он был награжден в 1858 году 
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орденом Владимира 4-й степени.  
      С 1849 года вся жизнь П. П. Семенова и научная его деятельность связаны с Русским 
географическим обществом, объединявшим передовые научные и общественные силы страны. В 
1873 году Семенов был избран вице-председателем общества, т. е. стал фактически его 
руководителем, и оставался им до конца жизни. Он являлся непосредственным организатором 
многочисленных экспедиций - Н. М. Пржевальского, Н. Н. Потанина, П. А. Кропоткина, М. В. 
Певцова и других в Среднюю Азию, Н. Н. Миклухо-Маклая на Новую Гвинею. Под его 
руководством выходили фундаментальные труды по географии России. Выдающиеся заслуги 
Семенова-Тян-Шанского на посту вице-председателя Географического общества были 
отмечены в 1881 году почетной наградой - Александровской лентой.  
  

ОРДЕН СВЯТОГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ  
 

      Знаменитый орден Георгия - боевая награда русского офицера - был учрежден в 1769 году. 
По статуту он давался только за конкретные подвиги в военное время: "...тем, кои... отличили 
еще себя особливым каким мужественным поступком или подали мудрые и для нашей воинской 
службы полезные советы". Это была исключительно почетная награда.  
      Символ ордена - всадник, поражающий копьем дракона, - олицетворял мужественного 
воина, способного отстоять свою землю от врагов. Издавна на Руси - да и не только на Руси - 
этот образ связывался с образом легендарного Георгия Победоносца.  
      По древним сказаниям, Георгий происходил из знатного рода и занимал высокую военную 
должность. Когда же началось гонение императора Диоклетиана на христиан, он покинул 
войско и стал проповедником христианства, за что в 303 году после восьмидневных тяжких 
испытаний был обезглавлен. Существует много сказаний и легенд о жизни, подвигах и чудесах 
святого Георгия, среди них - и об освобождении им царевны от злого змея (дракона). Особенно 
популярным в Западной Европе стал культ Победоносца со времени крестовых походов, когда 
он был объявлен покровителем рыцарей1.  
      В Киевской Руси святой Георгий считался патроном великих князей, а также небесным 
покровителем русского воинства. Всадник с копьем или мечом, появившийся на печатях и 
монетах Великого княжества Московского после победоносной Куликовской битвы, также 
соединился с образом Георгия Победоносца. Официально же трактовка всадника на московском 
гербе как святого Георгия была признана только в 1730 году. Вот как выглядит описание 
московского герба: "В червленом с золотыми краями щите святой великомученик и 
победоносец Георгий, в серебряном вооружении и лазоревой приволоке (мантии), на 
серебряном, покрытом багряной тканью с золотой бахромой коне, поражающий золотого, с 
зелеными крыльями, дракона золотым, с осьмиконечным крестом наверху, копьем".  
      Георгиевский орден, установленный "единственно для воинского чина", был разделен на 4 
класса и поэтому мог стать отличием любого офицера, хотя и был очень высокой наградой. 
Третья степень ордена давалась только генералам и штаб-офицерам (старшим офицерам), 
причем с 1838 года получить ее могли лишь те из них, кто уже имел четвертую степень.  
      Орден Георгия 1-й степени был чрезвычайно почетен и редок. Об этом красноречиво говорят 
такие цифры: высшим орденом Российской империи - орденом Андрея Первозванного - было 
награждено более 1000 человек, а первой степенью ордена Георгия за всю историю его 
существования - всего 25 человек. Полных Георгиевских кавалеров, т. е. тех, кто имел все его 
степени, с четвертой по первую, было всего 4 человека. В статуте ордена было сказано: "Ни 
высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются в уважение 
при удостоении к ордену св. Георгия за воинские подвиги; удостаивается же оного единственно 
тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по присяге, чести и долгу, но сверху сего 
ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия особенным отличием". Например, 
орден мог получить тот, кто, "лично предводительствуя войском, одержит над неприятелем, в 
значительных силах состоящим, полную победу, последствием которой будет совершенное его 
уничтожение", или, "лично предводительствуя войском, возьмет крепость". Орденом 
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награждали за захват в плен неприятельского офицера или генерала, за взятие в бою орудий, а 
также знамени врага, за другие личные выдающиеся подвиги на поле боя.  
      В средние века почти во всех западноевропейских государствах существовали духовные 
общества и военно-религиозные рыцарские ордена святого Георгия Победоносца. Он считался 
покровителем старейшего английского кавалерского ордена Подвязки.  
      Знак ордена в виде равностороннего золотого креста был покрыт с обеих сторон белой 
эмалью. На лицевой стороне в центральном круге изображен святой Георгий, поражающий 
змея, а на оборотной - вензель из переплетенных букв: СГ. Выполнялось это финифтью. По 
размерам крестов не всегда можно было определить их степень, во всяком случае до 
фабричного их изготовления, когда кресты определенных степеней стали иметь одни и те же 
размеры. Кресты первых двух степеней были больше, чем кресты 3-й и 4-й, поэтому иногда 
говорили "большой Георгий" (или "большая Анна"), имея в виду кресты 1-й или 2-й степени. 
Форма крестов также могла варьироваться: в XVIII веке у одних крестов стороны были шире, у 
других уже.  
       

 

Крест ордена Св. Георгия 

 
      Первая степень ордена имела три знака: крест, звезду и ленту.  
      Состоящая из трех черных и двух оранжевых полос Георгиевская лента носилась через 
правое плечо под мундиром. Золотая четырехугольная (ромбовидная) звезда, носимая на левой 
стороне груди, имела в середине на золотом или желтом поле вензель святого Георгия, а вокруг 
него на черном поле надпись: "За службу и храбрость".  
      Вторая степень ордена также имела звезду и большой крест, который носился на шее на 
более узкой ленте. Третья степень - малый крест на шее, а четвертая - малый крест в петлице.  
      Первоначально крест 4-й степени выдавался и как знак выслуги лет, он вручался за строевую 
службу в армии в течение 25 лет в офицерских чинах, а на флоте и за 18 шестимесячных 
навигационных кампаний'. Только с 1816 года на нем в таком случае стали помещать надписи 
"25 лет" или "18 кампаний" (с 1833 года добавилась надпись "20 кампаний" - для моряков, не 
участвовавших в сражениях). В 1855 году награждение Георгием 4-й степени за выслугу лет 
было отменено, его заменил Владимир 4-й степени с бантом. Всего было выдано за выслугу лет 
10 300 знаков ордена, в то время как за сто лет, с 1769 по 1869 год, за боевые отличия было 
пожаловано всего 2239 знаков 4-й степени (из них 166 - иностранцам).  
      Кавалеры ордена Георгия имели целый ряд привилегий. Помимо приобретения 
потомственного дворянства награжденный любой степенью ордена автоматически 
производился в следующий чин. Выйдя в отставку, кавалеры ордена имели право носить 
военный мундир (даже если не выслужили положенного для этого десятилетнего срока), 
получали пенсию и могли изображать на своих гербах, вензелях и печатях знак ордена.  
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  Звезда ордена Св. Георгия 

 
      Местом собрания думы ордена с 1811 года стал Георгиевский зал Зимнего дворца, а с 1849 
года имена Георгиевских кавалеров начали писать на мраморных стенах Георгиевского зала 
Большого Кремлевского дворца2. Их можно прочесть и теперь. Черно-оранжевые цвета 
Георгиевской ленты стали в России символом военной доблести и славы.  
       
      Офицерам, участвовавшим в войнах и боевых действиях и имевшим боевые награды 
(Владимира 4-й степени с бантом, Анну 4-й степени либо 3-й степени с бантом, золотое оружие, 
золотые наградные офицерские кресты за Очаков, Измаил, Прейсиш-Эйлау и др.), для 
получения Георгиевского креста полагалась льготная скидка от одного года до трех лет.  
      2 В Большом Кремлевском дворце имеются орденские залы: Екатерининский, 
Владимирский, Георгиевский. Александровский и Андреевский залы в 1933-1934 годах 
перестроены в Зал заседаний Верховного Совета СССР. Сейчас они восстанавливаются.  
 
      Георгиевская лента присваивалась также некоторым знакам отличия, жалуемым воинским 
частям, - Георгиевским серебряным трубам, знаменам, штандартам и т. д. Многие боевые 
медали носились на Георгиевской ленте, или она составляла часть ленты.  
      В 1855 году, во время Крымской войны, темляки георгиевских цветов появились на 
наградном офицерском оружии. Золотое оружие как род награды было не менее почетно для 
русского офицера, чем орден Георгия. Им награждали "За храбрость", именно такая надпись и 
украшала его эфес. Две эти награды - золотое оружие и орден Георгия - были настолько близки 
по своему характеру, что в 1869 году, в связи со столетием ордена Георгия, награжденные 
золотым оружием были причислены к его кавалерам.  
      Самый первый кавалер военного ордена Георгия - подполковник Ф. И. Фабрициан, которого 
императрица Екатерина II наградила "по статуту" сразу орденом 3-й степени (8 декабря 1769 г.) 
за успешный бой с превосходящими силами турок близ города Галац на Дунае.  
      Первым кавалером, удостоенным 1-й степени ордена Георгия, стал генерал-фельдмаршал П. 
А. Румянцев за победу при Ларге в 1770 году. До конца XVIII века 1-й степенью ордена были 
награждены: генерал-аншеф А. Г. Орлов-Чесменский (за Чес-му, 1770 г.), генерал-аншеф П. И. 
Панин (за взятие Бендер, 1770 г.), генерал-аншеф В. М. Долгоруков-Крымский (за овладение 
Крымом, 1781 г.), генерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин-Таврический (за Очаков, 1788 г.), 
генерал-фельдмаршал А. В. Суворов-Рымникский (за Рымник, 1789 г.), генерал-аншеф Н. В. 
Репнин (за поражение турок под Мачином, 1790 г.), адмирал В. Я. Чичагов (за победу над 
шведским флотом в 1790 г.).  
      В XVIII столетии, да и в начале XIX, нередки были случаи пожалования 3-й, а иногда и 2-й 
степени Георгия (и даже 1-й, см. выше) генералам, не имевшим низших степеней. Так, 
например, А. В. Суворов получил сразу 3-ю степень, Л. Л. Беннигсен также получил за участие 
в штурме Очакова 3-ю степень, не имея 4-й. Вторую степень получил П. И. Багратион в 1805 
году за отличие в сражении под Шенграбеном, не будучи кавалером ни 3-й, ни 4-й степеней.  
      За время Отечественной войны 1812 года ордена Георгия 1-й степени был удостоен только 
один человек - Михаил Илларионович Кутузов. При этом Кутузов стал первым полным 
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кавалером ордена Георгия, т. е. награжденным всеми четырьмя его степенями. В 1813 году, во 
время заграничного похода, был награжден 1-й степенью ордена М. Б. Барклай-де-Толли, а в 
1814-м и Л. Л. Беннигсен, причем Барклай вслед за Кутузовым стал вторым полным кавалером 
ордена Георгия.  
      Прославленный русский полководец фельдмаршал Михаил Богданович Барклай-де-Толли, 
участник многих важнейших сражений конца XVIII и начала XIX столетий, был человеком 
яркой и трудной судьбы.  
      Начало его боевой биографии связано с участием в русско-турецкой войне 1787- 1791 годов: 
за штурм Очакова он получил свои первые награды - орден Владимира 4-й степени с бантом и 
золотой Очаковский крест. В 1789 году он участвовал в сражении под Каушанами, при взятии 
Аккермана и Бендер. В 1794 году, командуя батальоном, он получает орден Георгия 4-й 
степени. В 1798 году полковник Барклай-де-Толли был назначен шефом 4-го Егерского полка. 
Уже через год этот полк становится образцовым, а его командир производится в генерал-
майоры.  
      Война с наполеоновской Францией 1806-1807 годов упрочила славу М. Б. Барклая-де-Толли 
как искусного и бесстрашного генерала. В 1806 году он был отмечен орденом Георгия 3-й 
степени - за отличное командование и беззаветную отвагу в кровопролитнейшем сражении под 
Пултуском. В следующем, 1807 году генерал блестяще проявил себя в сражении под Прейсиш-
Эйлау, где командовал арьергардом русской армии, и был награжден орденом Владимира 2-й 
степени.  
      Выдающийся полководческий талант Барклая-де-Толли в полной мере проявился (и был 
оценен) в ходе русско-шведской войны 1808 -1809 годов. Ясный практический ум, 
решительность и поразительная храбрость выдвигают его в первые ряды русских 
военачальников. Барклай-де-Толли командовал отдельным отрядом, который совершил 
знаменитый переход по льду Ботнического залива, завершившийся взятием города Умео. После 
этой операции он производится в генералы от инфантерии, получает орден Александра 
Невского. В 1810 году Барклай назначается военным министром. Деятельность его на этом 
посту заслуживает самой высокой оценки. При нем было составлено принесшее русской армии 
немалую пользу "Учреждение для управления большой действующей армией", введена 
корпусная организация, образованы пехотные дивизии, улучшено довольствие войск и, главное, 
- обучение рекрутов, построены новые крепости. Заслуги министра в 1811 году были отмечены 
орденом Владимира 1-й степени.  
      Отступление на Москву в 1812 году возбудило как в армии, так и в русском обществе 
недовольство Барклаем-де-Толли, его обвиняли в нерешительности и даже в измене. Но 
полководец твердо стоял на осуществлении своего глубоко продуманного плана ведения войны. 
17(29) августа он вынужден был передать командование над всеми войсками Кутузову, 
оставшись во главе 1-й армии. Отстранили Барклая и от руководства Военным министерством.  
      В Бородинском сражении Барклай-де-Толли командовал правым флангом и центром русских 
войск. "Чугун дробил, но не колебал груди русских, лично оживляемых присутствием Барклая-
де-Толли. Вряд ли оставалось в центре опасное место, где бы он не распоряжался и где бы был 
полк, не ободренный словами и примером его. Под ним убито пять лошадей", - вспоминал один 
из участников сражения. Поразившее всех бесстрашие и хладнокровие генерала (он как будто 
искал смерти в бою!) в сочетании с превосходной распорядительностью, искусство полководца 
вернули ему несправедливо утраченное доверие в армии. За руководство войсками в 
Бородинском бою М. Б. Барклай-де-Толли бьш удостоен ордена Святого Георгия 2-й степени.  
      Полководец успешно руководит сражениями во время заграничного похода 1813 года, а в 
мае этого года принимает начальство над соединенными силами русско-прусской армии. Ему 
вручается орден Андрея Первозванного - высшая награда государства. 18 августа в сражении 
под Кульмом он наголову разбивает корпус генерала Вандама и берет его самого в плен. Орден 
Георгия 1-й степени венчает этот подвиг. Барклай-де-Толли становится полным Георгиевским 
кавалером. В день взятия Парижа он получает фельдмаршальский жезл.  
      Ко времени решающих побед антифранцузской коалиции над наполеоновскими войсками 
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относятся и первые пожалования высшей степени ордена Георгия иностранцам. Первым 
иностранным кавалером 1-й степени русского военного ордена стал в 1813 году шведский 
принц, потом бывший французский маршал Бернадотт. В том же году 1-й степенью ордена были 
награждены прусский фельдмаршал Г. Л. Блюхер и австрийский фельдмаршал Карл 
Шварценберг за победу в "битве народов" под Лейпцигом. Год спустя той же награды был 
удостоен еще один союзный фельдмаршал - английский герцог Артур Веллингтон за победу над 
Наполеоном под Ватерлоо.  
      Два последующих награждения иностранцев 1-й степенью ордена Георгия связаны с 
участием России в реакционном Священном союзе. Французский герцог Людовик Ангулемский 
стал кавалером ордена Святого Георгия в 1823 году за подавление революции в Испании, 
австрийский фельдмаршал Иосиф Радецкий получил 1-ю степень за успешные действия против 
революции в своей собственной стране в 1849 году. И наконец, еще два европейских 
государственных деятеля получили орден Георгия 1-й степени: Александр П пожелал наградить 
этим орденом по случаю его столетнего юбилея в 1869 году прусского короля Вильгельма, а 
через год кавалером 1-й степени стал прусский фельдмаршал Альбрехт Австрийский за победы, 
одержанные им во франко-прусской войне.  
      Что же касается военачальников русской армии, то после героев войн против Наполеона - 
Кутузова и Барклая-де-Толли - еще два из них стали полными кавалерами военного ордена 
Георгия. Это фельдмаршалы И. Ф. Паскевич и И. И. Дибич.  
      Генерал-фельдмаршал И. Ф. Паскевич-Эриванский имел большую боевую биографию. 
Участвуя в русско-турецкой войне 1806 -1812 годов, он за пять лет дослужился от капитана до 
генерал-майора. Тогда же он получил и свои первые боевые награды, среди которых были 4-я' и 
3-я степени ордена Георгия. В 1812 году он был назначен начальником 26-й дивизии, командуя 
которой принимал участие во многих сражениях Отечественной войны, а в самом главном из 
них, Бородинском, защищал батарею Раевского. Однако дальнейшая карьера Паскевича была 
связана не столько с боевыми подвигами, сколько с теми милостями, которыми осыпали его 
монархи. В первой половине 20-х годов Паскевич командовал 1-й гвардейской дивизией, где 
бригады находились под началом великих князей Николая и Михаила Павловичей. Когда 
Николай I стал царем, он продолжал называть Паскевича "отцом-командиром". В 1825 году 
Паскевич был назначен членом Верховного суда над декабристами, а по окончании его 
деятельности - наместником на Кавказе взамен неугодного Николаю А. П. Ермолова. Здесь во 
время русско-иранской войны за овладение крепостью Эривань он получил в 1829 году орден 
Георгия 2-й степени, а вскоре стал и полным Георгиевским кавалером - 1-я степень была ему 
вручена за взятие Эрзерума в войне против турок. Впоследствии Паскевич "прославился" 
подавлением в 1831 году польского восстания, а в 1849 году - венгерской революции.  
      И. И. Дибич-Забалканский был современником и соперником Паскевича. Выходец из 
Пруссии, он поступил на русскую службу и, участвуя в войне против Наполеона 1805 - 1807 
годов, получил орден Георгия 4-й степени. В 1812 году он награждается шейным Георгиевским 
крестом за сражение под Полоцком. В 1818 году он был произведен в генерал-адъютанты, а три 
года спустя Александр I взял его с собой на Лайбахский конгресс, и с этого времени ловкий 
Дибич стал неразлучным спутником царя, уверенно делая придворную карьеру, а заодно и 
военную. Он заслужил расположение и Николая I - донесением об открытии заговора 
декабристов, принял лично меры к аресту многих из них. Свой титул Забалканский, а также две 
высшие степени ордена Георгия Дибич получил за русско-турецкую войну 1828 -1829 годов. 
Как начальник Главного штаба, он разработал план кампании 1828 года. На следующий год 
Дибич был назначен главнокомандующим на Балканском театре военных действий (вместо П. 
X. Витгенштейна, на которого была возложена вина за малоуспешные действия армии). Теперь 
он проявил большую решительность. В мае при Кулевче он разбил турецкую армию, и эта 
победа принесла ему знаки ордена Георгия 2-й степени. Затем, после взятия крепости 
Силистрия, Дибич совершил переход через Балканы и, несмотря на тяжелое положение 
малочисленной русской армии, в тылу которой оставались турецкие войска, сумел продиктовать 
туркам победные условия мира. Этот успех был отмечен высшей степенью русского военного 
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ордена. Забалканский поход вскружил голову честолюбивому Дибичу, и когда год спустя 
вспыхнуло восстание в Польше, он самоуверенно обещал Николаю покончить с ним одним 
ударом. Но кампания затянулась, решительности Дибич уже не проявлял, и неизвестно, чем бы 
кончилось дело, если бы не смерть его от холеры. Дело завершил Паскевич.  
      Последними двумя кавалерами 1-й степени Георгиевского ордена стали два брата великие 
князья Николай и Михаил Николаевичи. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов они 
были назначены главнокомандующими: первый - на Балканском, а второй - на Кавказском 
театре военных действий. Оба они не блистали военными талантами, и Николай Николаевич 
Старший получил Георгиевскую ленту за взятие Плевны, осада которой затянулась на пять 
месяцев. Что касается Михаила Николаевича, то он свою награду получил за Аладжинское 
сражение, победа в котором предопределила взятие Карса.  
      Таким образом, после завершения войн с Наполеоном вручение исключительно редкой 
награды - ордена Георгия 1-й степени - служило не столько данью за выдающиеся 
полководческие заслуги, сколько отражало политические амбиции самодержавия. Самой же 
высокой воинской наградой, на которую мог рассчитывать боевой генерал за проведение особо 
значительной операции, был орден Георгия 2-й степени. За сто лет, с 1769 по 1869 год, он был 
пожалован всего 117 раз. -  
       
      ' На кресте 4-й степени Паскевича с обратной стороны черным по белому написано: на 
верхнем конце - "С груди", на нижнем - "Паскевича", на левом - "фельдмаршала", на правом - 
"князя". Крест этот хранится в Государственном Историческом музее.  
      Его кавалерами являлись прославленные герои 1812 года П. И. Багратион, М. И. Платов 
(получили орден за кампанию 1805-1807 годов), М. Б. Барклай-де-Толли (был единственным 
человеком, награжденным Георгием 2-й степени за Бородино), Н. Н. Раевский, А. П. Ермолов, 
П. X. Витгенштейн, Д. С. Дохгуров, М. С. Воронцов. Во второй половине XIX века среди 
награжденных были адмирал П. С. Нахимов, генералы Н. Н. Муравьев-Карский, Э. И. Тотле-
бен, Ф. Ф. Радецкий, М. Д. Скобелев, И. В. Гурко...  
      Генерал от кавалерии Николай Николаевич Раевский (1771-1829) навеки прославил свое имя 
в Бородинском сражении: центральная курганная батарея, на которой сражались полки его 
корпуса, вошла в историю под названием "батареи Раевского". Будущий герой Отечественной 
войны принял боевое крещение при осаде Очакова, участвовал он и в других важнейших 
сражениях русско-турецкой войны 1787-1791 годов, в 1791 году получил орден Владимира 4-й 
степени с бантом. В следующем году он был отмечен орденом Георгия 4-й степени и 
произведен в полковники. В 1795-1796 годах он участвовал со своим Нижегородским 
драгунским полком в Персидском походе В. А. Зубова, находился при осаде и взятии Дербента 
и Шемахи и был награжден золотой шпагой с надписью "За храбрость". В составе дивизии П. И. 
Багратиона генерал-майор Раевский принял участие в кампании 1806-1807 годов, а в 1808-1809 
годах - в боях со шведами. В следующем году он переводится на Турецкий театр военных 
действий. Здесь за отличие при осаде и взятии крепости Силистрия он был награжден золотой 
шпагой, украшенной алмазами, - одной из почетнейших наград для генералитета.  
      Перед началом Отечественной войны 1812 года Н. Н. Раевский назначается командующим 7-
м пехотным корпусом, вошедшим во 2-ю армию Багратиона. Корпус стойко сражался под 
Салтановкой (11 июля), при обороне Смоленска (4-6 августа). В Бородинской битве полки 
корпуса Раевского не только защищали центральную батарею, но и приняли участие в сражении 
на Багратионовых флешах у села Семеновское. После сражения, по воспоминаниям Раевского, 
он смог собрать из своего корпуса не более 700 человек, да на следующий день подошло не 
более тысячи. За Бородино Н. Н. Раевский был награжден орденом Александра Невского.  
      Пополненный новыми силами, 7-й пехотный корпус осенью 1812 года участвует в 
наступательных действиях русской армии, закончившихся изгнанием и уничтожением войск 
Наполеона. 3-5 ноября в районе Красного произошло одно из самых больших сражений 1812 
года, где был разгромлен 26-тысячный корпус маршала Нея. За мужество и отличное 
командование в этом бою Раевский награждается орденом Георгия 3-й степени.  
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      В "битве народов" под Лейпцигом, которая предрешила окончательный крах империи 
Наполеона, дивизии Раевского отбили все атаки французов против центра позиции союзных 
войск. За Лейпциг Раевский был произведен в генералы от кавалерии. При взятии Парижа 18 
марта 1814 года Н. Н. Раевский захватил Бельвильские высоты, господствовавшие на городом, 
за что получил орден Георгия 2-й степени, став 66-м кавалером этой редкостной боевой 
награды.  
      Под номером 52 в списке кавалеров ордена Георгия 2-й степени значится имя 
замечательного человека и военачальника, выдающегося героя Отечественной войны и 
заграничного похода генерала от инфантерии Александра Ивановича Остермана-Толстого 
(1770- 1857). Он получил эту награду за отвагу в Кульмском сражении (18-19 августа 1813 г.).  
      После поражения союзников под Дрезденом Наполеон двинул сильный корпус Ван-дама для 
их преследования. Остановить французский корпус должен был отряд под командованием 
Остермана-Толстого, состоящий из гвардейской пехотной дивизии и нескольких кавалерийских 
(гвардейских и армейских) полков. Утром 18 августа авангард русского отряда, возглавляемый 
А. П. Ермоловым, вступил в бой с передовыми частями Вандама у небольшого городка Кульм. 
Оттесненные к селению Пристен русские сумели закрепиться. Тем временем подошли 
остальные полки отряда Остермана. Всего русских было около 14 тысяч, а численность 
французского корпуса доходила до 35 тысяч. Однако Остерман решил драться без отхода, чтобы 
дать время основным силам союзников спуститься на Богемскую равнину. В два часа дня 
Вандам предпринял атаку двумя колоннами, но был отброшен с большими потерями. Бой 
продолжался до вечера, а затем начался артиллерийский обстрел русской позиции. Остерман-
Толстой приказал скрытно сняться и отойти за Пристен. Утром Вандам снова атаковал русских, 
но оттеснить их не смог. К середине дня подошла 1 -я Кирасирская дивизия из авангарда армии 
Барклая-де-Толли. Французы были опрокинуты и спешно отошли к Кульму, куда приблизился 
весь отряд Остермана. Отряд участвовал в атаке на центр французской позиции. Во время боя 
Остерману оторвало ядром левую руку и в бессознательном состоянии он был вынесен в тыл. 
Тем временем стало известно, что весь корпус Вандама попал в окружение, и уцелевшим 
французам было предложено капитулировать. В плен попал сам Вандам со своим штабом, была 
взята вся артиллерия, весь обоз и около 12 тысяч пленных. Потери союзников были также 
немалыми и составили около 20 тысяч убитыми и ранеными, из них более 7 тысяч человек 
потерял отряд Остермана.  
      За храбрость, проявленную под Кульмом, А. И. Остерман-Толстой, кроме Георгия 2-й 
степени, получил от австрийского императора командорский крест военного ордена Марии-
Терезии, а прусский король приказал наградить его большим знаком ордена Железного креста, 
которым до этого в прусской армии было награждено всего три человека. Жители Кульма 
поднесли Остерману серебряный кубок, на котором он велел выгравировать фамилии убитых в 
сражении русских офицеров. Вся русская гвардия, отличившаяся при Кульме, была щедро 
награждена, а для участников сражения был учрежден специальный знак отличия - Кульмский 
крест.  
      В 1855 году во время Крымской войны Георгиевским крестом 2-й степени был награжден 
главнокомандующий русской армией на Кавказе генерал Н. Н. Муравьев. Орден был ему вручен 
за взятие важнейшей турецкой крепости Каре. Тогда же Муравьев приобрел почетную 
приставку к фамилии - Карский.  
      В то время как героический гарнизон Севастополя отбивал атаки англо-французских войск, 
на Кавказском театре военных действий весной 1855 года корпус генерала Муравьева начал 
наступление. Здесь ключевое значение имела сильно укрепленная крепость Каре, построенная с 
помощью английских инженеров. Руководил обороной Кар-са талантливый английский генерал 
Вильяме. Штурм неприступной цитадели окончился неудачей, и тогда Н. Н. Муравьев решил 
зимовать у стен Карса. Для того чтобы задержать идущий на помощь осажденным 
экспедиционный корпус Омера-паши (австриец Лат-тис, перешедший на службу к туркам), по 
приказу главнокомандующего был имитирован отход русских войск. Хитрость удалась, 
подоспевший отряд генерала И. К. Багратиона-Мухранского остановил турок, а 18 ноября 1855 
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года в русский лагерь прибыл генерал Вильяме для переговоров о сдаче. Взятие Карса имело 
для России неоценимое значение: обмен этой крепости на Севастополь сделал возможным 
скорейшее завершение тяжелой войны.  
      Интересно, что во время русско-турецкой войны 1828-1829 годов Н. Н. Муравьев был 
награжден за отвагу при взятии того же Карса орденом Георгия 4-й степени. Тогда он был 
генерал-майором, участвовал в разработке операции, а при штурме командовал артиллерией.  
      Помимо учредившей орден Георгия Екатерины II еще две женщины удостоились этой 
награды. Одна - королева Обеих Сицилий Мария София Амалия - получила орден 4-го класса в 
1861 году от Александра II за участие в походе против Гарибальди. Вторая - русская, сестра 
милосердия Римма Михайловна Иванова - была награждена в 1816 году посмертно. В ходе 
германской атаки, когда все офицеры были убиты, она приняла на себя командование ротой. 
Атака была отбита, а храбрая медсестра вскоре скончалась от ран.  
      Выдающийся русский полководец Алексей Алексеевич Брусилов был награжден 
Георгиевскими орденами 3-й и 4-й степеней. Оба своих ордена он получил за бои с австро-
венгерскими войсками в августе 1914 года. За блестяще проведенную операцию - прорыв 
германского фронта летом 1916 года ("Брусиловский прорыв") - Брусилов был представлен 
большинством голосов Георгиевской думы Ставки Верховного главнокомандующего к ордену 
Георгия 2-го класса. Однако Николай II не утвердил представления, и командующий фронтом 
А. А. Брусилов получил оружие, украшенное бриллиантами.  
      Кавалерами 4-й и 3-й степеней ордена Георгия были известные генералы, 
главнокомандующие русской армией и командующие фронтами, впоследствии вожди Белого 
движения Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, М. В. Алексеев, А. В. Колчак, А, М. Каледин и др.  
      Российские императоры старались как можно выше поднять значимость военного ордена 
Святого Георгия и сами проявляли тут определенную скромность. Лишь один Александр II был 
кавалером 1-й степени этого ордена, если не считать учредительницы его Екатерины II. Наши 
государи носили на груди крест 4-й степени ордена Святого Георгия. В 1805 году Георгиевская 
дума решила преподнести 1-ю степень Александру I. Но царь "в доказательство, сколь он 
военный орден уважает, находит приличным принять лишь знак 4-го класса". В августе 1838 
года 4-ю степень ордена Святого Георгия получает Николай I по случаю истечения своей 25-
летней службы в полку. Четвертой степенью ордена Святого Георгия награжден Георгиевской 
думой в 1915 году и император Николай II.  

      ПЕРВЫЙ ПОЛНЫЙ КАВАЛЕР ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ МИХАИЛ 
ИЛЛАРИОНОВИЧ ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ  

      М. И. Кутузов был одним из четырех человек, награжденных всеми степенями боевого 
ордена Святого Георгия. Этот факт говорит о том, что Кутузов всю свою жизнь, весь свой путь 
офицера, от прапорщика до генерал-фельдмаршала, прошел вместе с русской армией сквозь 
огонь и дым сражений. Участвуя в русско-турецких войнах последней трети XVIII столетия, он 
получил ордена и другие награды, дослужился до генеральского чина; за победы над турками на 
Дунае в 1811 году и за Бухарестский мир он был награжден графским и княжеским 
достоинствами; чин генерал-фельдмаршала получил за Бородино; почетную приставку к 
фамилии Смоленский - за освобождение Смоленской губернии от войск Наполеона.  
      Во время войны с Турцией 1768-1774 годов М. И. Кутузов участвовал в боях при Рябой 
Могиле, Ларге, Кагуле. В июле 1774 года полк Московского легиона, батальоном которого 
командовал подполковник Кутузов, стремительно атаковал укрепленную турецким десантом 
деревню Шумы (недалеко от Алушты). Кутузов смял врага и обратил в бегство. Во главе 
первого батальона полка он ворвался в Шумы со знаменем в руках. В этой атаке был тяжело 
ранен: пуля попала в левый висок и вышла у правого глаза, который навсегда перестал видеть. 
За этот бой М. И. Кутузов получил свой орден Георгия - крест 4-й степени.  
      После продолжительного лечения Кутузов в 1776 году снова назначается в Крым, где он 
стал ближайшим помощником командовавшего войсками Суворова. К началу второй турецкой 
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войны М. И. Кутузов уже генерал-майор, командующий Бугским егерским корпусом. В 1788 
году этот корпус участвует в осаде и взятии Очакова. 18 августа гарнизон крепости совершил 
вылазку и атаковал батальон егерей. Четырехчасовым боем, окончившимся победой русских, 
руководил лично М. И. Кутузов. И снова тяжелое ранение: пуля попала в левую щеку и вышла в 
затылок. Врачи предсказывали близкую смерть. Но М. И. Кутузов не только выжил, но и 
продолжил воинскую службу: в 1789 году принял отдельный корпус, с которым занимал 
Аккерман, сражался под Кау-шанами, при штурме Бендер. Его генеральский мундир украшали 
уже звезды орденов Анны и Владимира 2-й степени.  
      Следующий, 1790 год прославлен в русской военной истории штурмом Измаила. О 
действиях Кутузова, который командовал одной из штурмовых колонн, А. В. Суворов писал: 
"Он шел на моем левом крыле, но был моей правой рукой". 25 марта 1791 года за отличие при 
взятии Измаила полководец получает белый шейный крест - орден Георгия 3-й степени и 
производится в генерал-поручики. В представлении к награждению Кутузова было сказано: 
"Генерал-майор и кавалер Голенищев-Кутузов оказал новые опыты искусства и храбрости 
своей, преодолев под самым сильным огнем неприятеля все трудности, взлез на вал, овладел 
бастионом, и когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, служа примером 
мужества, удержал место, превозмог сильного неприятеля, утвердился в крепости и продолжал 
потом поражать врагов". М. И. Кутузов назначается комендантом взятого Измаила, а вскоре ему 
были подчинены все русские войска на Дунае между Днестром и Прутом.  
      Знаки ордена Георгия 2-го класса - большой шейный крест и звезду - М. И. Кутузов получает 
за победу при Мачине (28 июня 1791 г.). Это сражение длилось около шести часов и 
закончилось полным поражением турок. Командующий войсками генерал-фельдмаршал Н. В. 
Репнин сообщал в своем донесении: "Расторопность и сообразительность генерала Голенищева-
Кутузова превосходит всякую мою похвалу". Перед этим за проявленную доблесть и блестящее 
руководство войсками, приведшее к победе при Бабадаге, Михаилу Илларионовичу были 
вручены знаки ордена Александра Невского.  
      В 90-е годы Кутузов одерживает блестящие победы уже на дипломатической арене, 
проявляет себя также и как отличный администратор и педагог на посту главного директора 
Сухопутного кадетского корпуса. При Павле I Кутузов командовал войсками в Финляндии, был 
литовским генерал-губернатором и петербургским военным губернатором. В эти годы были 
получены большой крест ордена Иоанна Иерусалимского (4 октября 1799 г.) и высшая награда 
Российской империи - орден Андрея Первозванного (8 сентября 1800 г.). Чтобы быть кавалером 
всех русских орденов, оставалось получить первые степени орденов Владимира и Георгия. 
Владимирская лента через плечо была надета М. И. Кутузову 24 февраля 1806 года как награда 
за кампанию 1805 года. В этой войне Кутузов проявил себя как блестящий полководец.  
      В 1811 году М. И. Кутузов вновь принял участие в войне против Турции, теперь уже в 
качестве главнокомандующего русской армией в Бессарабии. 22 июня 1811 года он разбил 
турок под Рущуком, за что Александр I пожаловал ему собственный наградной портрет, 
украшенный бриллиантами. А в следующем году, за месяц до вторжения Наполеона в Россию, 
Кутузов сам заключил победоносный мир с Турцией.  
      Роль М. И. Кутузова в Отечественной войне 1812 года хорошо известна. Будучи сначала 
главнокомандующим всеми вооруженными силами России в войне с Наполеоном, а затем 
главнокомандующим союзными войсками, М. И. Кутузов показал себя замечательным 
стратегом, человеком большого государственного ума и величайшим полководцем. 12 декабря 
1812 года за "поражение и изгнание неприятеля из пределов России" Михаил Илларионович 
Кутузов уже в чине фельдмаршала получает высшую военную награду России - орден Георгия 
1-й степени. Полководец становится не только кавалером всех русских и многих иностранных 
орденов, но и первым полным кавалером ордена Святого Георгия.  
      Слава полководца к этому времени была чрезвычайно велика не только в России, но и во 
всем мире. Она затмевала славу "царя-победителя" Александра I и вызвала зависть придворных. 
Когда генерал-фельдмаршалу М. И. Кутузову в Вильно был поднесен на серебряном блюде 
крест ордена Георгия 1-й степени, царь сказал генералу Вильсону, непримиримому врагу 
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Кутузова, что "удостаивает фельдмаршала высшей военной награды неохотно и делает это не за 
действительное отличие, а в угождение дворянству нарушает статут ордена".  
      Кутузов руководил боевыми действиями русской армии и после того, как захватчики были 
изгнаны из пределов России. Великий полководец скончался в небольшом силезском городке 
Бунцлау 16(28) апреля 1813 года. Там был поставлен обелиск с надписью: "До сих мест князь 
Кутузов-Смоленский довел победоносные русские войска, но здесь смерть положила предел 
славным делам его. Он спас Отечество свое и отверз путь к избавлению Европы. Да будет 
благословенна память героя". 

ЧЕТЫРЕ ГЕОРГИЕВСКИХ ЗВЕЗДЫ 

      Мы знаем, что в истории России было всего четыре полных кавалера ордена Святого 
Великомученика и Победоносца Георгия. Но мало кому известно, что в XX веке Военным 
орденом 1-й степени никто не награждался, а кавалеров 2-й степени было также четверо. 
Орденом Святого Георгия 2-й степени пожалованы во время империалистической войны четыре 
русских генерала - Н. И. Иванов, Н. Н. Юденич, Н. В. Рузский и великий князь Николай 
Николаевич Младший. В советские годы немного писалось о первой мировой войне, герои ее 
сознательно замалчивались. Поэтому уместно вспомнить здесь об отечественных героях той 
войны.  

ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ МЛАДШИЙ  
      (1856-1929) 

      Великий князь Николай Николаевич Младший был сыном брата императора Александра II - 
великого князя Николая Николаевича Старшего. Младший Николай Николаевич был не только 
замечательным кавалеристом, сделавшим чуть ли не революцию в этом виде войск, не только 
строгим и справедливым командиром гвардейских полков, но и талантливым военачальником, 
хотя последнее часто оспаривается.  
      В 1876 году окончил Инженерное училище Академии Генерального штаба. В русско-
турецкую войну 1877-1878 годов он обер-офицером состоял адъютантом для особых поручений 
при отце - главнокомандующем Н. Н. Романове Старшем. Но тем не менее старался отличиться, 
проявляя смелость и лихость. Например, во время знаменитой переправы через Дунай при 
перекрестном огне перешел реку со своим отрядом. А затем при грохоте снарядов и свисте пуль 
демонстративно сел на бруствер и крикнул:  
      - Ребята! Что кланяться, что не кланяться пулям, кому жить - не тронет, кому нет - не 
простит!  
      Об этой выходке сообщили отцу, и когда Николай Николаевич Старший переправился, он, 
видя сына невредимым, прижал его к груди и прослезился.  
      В 1884 году Н. Н. Романов получает в командование лейб-гвардии Гусарский полк, а с 1850 
года  
      он начальник 2-й гвардейской кавалерийской дивизии. В 1895 -1905 годах великий князь - 
генерал-инспектор кавалерии, а в 1905 -1914 годах - главнокомандующий войсками гвардии и 
Петербургского военного округа.  
      Когда началась первая мировая война, царь Николай II назначает великого князя Николая 
Николаевича Младшего Верховным главнокомандующим. Одна из первых побед той войны 
связана с его именем. Это взятие у австрийцев крепости Перемышль.  
      В середине сентября 1914 года после сражения у Гродека австрийские войска отступили, и 
тогда Перемышль впервые окружили русские. Началась его первая осада. В начале октября 
наши войска очистили от австрийцев Западную Галицию. Осада Пере-мышля была снята, и 
начались сражения на реке Сане, длившиеся до ноября и приведшие ко второй осаде 
Перемышля. Вскоре он пал. Победа была полной, взято в плен 9 вражеских генералов, 2307 
офицеров противника и 113 890 солдат.  
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      В России эта победа отмечалась очень шумно. Император Николай II награждает великого 
князя высокой наградой - орденом Святого Георгия 2-й степени. Надо сказать, что к этому 
времени Николай Николаевич уже успел получить 3-ю степень ордена Святого Георгия "за 
непреклонную настойчивость в проведении планов военных действий, покрывших новою 
славою русское оружие за истекший период кампании". Это уже была очень высокая награда. К 
началу войны в Российской империи не было ни одного кавалера этого ордена 2-й степени и 
только 9 человек имели орден Святого Георгия 3-й степени. Кроме этого Верховный 
главнокомандующий получает Георгиевскую саблю, украшенную бриллиантами и с надписью: 
"За освобождение Червонной Руси". Надо сказать, что до нового статута ордена Святого 
Георгия, утвержденного в 1913 году, по которому наряду с иными георгиевскими наградами 
было введено Георгиевское оружие, на наградном оружии (золотом и Аннинском) делались 
только короткие надписи:  
      "За храбрость". Сабля же великого князя была первой в ряду наградного оружия с 
пространной надписью.  
      Когда 23 августа 1915 года Николай II сам встал во главе всей русской армии, он назначает 
Николая Николаевича главнокомандующим Кавказской армией и наместником Кавказа. 2 марта 
1917 года при отречении от престола Николай II вновь назначает Верховным 
главнокомандующим великого князя, но Временное правительство отменяет это назначение. 
Великий князь уходит в отставку и уезжает в Крым, а в 1918 году эмигрирует и поселяется во 
Франции. Таким образом он стал одним из немногих великих князей, оставшихся в живых после 
прихода к власти большевиков.  
      Советские источники обычно писали о бездарности Николая Николаевича как полководца, 
но обратимся к воспоминаниям его современников. Вот что пишет о нем другой великий князь - 
Александр Михайлович:  
      "Людьми типа великого князя Николая Николаевича можно было бы пользоваться с 
большим успехом в любом, хорошо организованном государстве, при условии, чтобы монарх 
сознавал бы ограниченность ума этого рода людей.  
      Мой двоюродный брат великий князь Николай Николаевич был превосходным строевым 
офицером. Не было равного ему в искусстве поддерживать строевую дисциплину, обучать 
солдат и готовить военные смотры... Как все военные, привыкшие иметь дело с строго 
определенными заданиями, Николай Николаевич терялся во всех политических положениях..."  
      А вот как отозвался о нем адмирал А. В. Колчак на допросе перед расстрелом:  
      "Я... считал Николая Николаевича самым талантливым из всех лиц императорской фамилии. 
Поэтому я считал, что раз уж назначение состоялось из императорской фамилии, то он является 
единственным лицом, которое действительно могло нести обязанности главнокомандующего 
армией, как человек, все время занимавшийся и близко знакомый с практическим делом и много 
работавший в этой области. Таким образом, в этом отношении Николай Николаевич являлся 
единственным в императорской фамилии лицом, авторитет которого признавали и в армии, и 
везде".  

НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ РУЗСКИЙ  
      (1854-1918) 

      Генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский - типичный представитель русского 
генералитета, образованного, знающего свое дело, но плохо разбирающегося в политике. Он 
участвовал еще в русско-турецкой войне 1877-1878 годов и после нее в 1881 году окончил 
Академию Генерального штаба.  
      В 1904 году, во время войны с Японией, он уже генерал-лейтенант и начальник штаба 2-й 
Маньчжурской армии. С 1909 года Рузский член Военного совета и заместитель командующего 
войсками военного округа. Образованность и опыт штабной работы, его обширные знания в 
военном деле позволили ему создать перед войной 1914 - 1917 годов Полевой устав русской 
армии.  
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      Однако слава полководца и боевые георгиевские награды пришли к Рузскому в первую 
мировую войну. В 1914 году генерал-адъютант Н. В. Рузский командует армией Юго-Западного 
фронта. За бои, предшествовавшие взятию Львова, Н. В. Рузский награждается орденом Святого 
Георгия 4-й степени, а за взятие 21 августа 1914 года самого Львова получает 3-ю степень этого 
ордена - белый крест на шею. Победы армии Рузского и армии Брусилова были весьма 
значительны в начале войны. У австрийцев им противостояли 40 пехотных и 11 кавалерийских 
дивизий, 2500 орудий, миллион солдат. Обе австро-германские армии, державшиеся после 
разгрома восточной австрийской армии, под Львовом были разгромлены и отброшены за реку 
Сан.  
      После этих боев Николай Владимирович заболевает и возвращается на службу только в 1915 
году. В журнале "Нива" № 30 за 1915 год можно прочитать: "Новое назначение генерал-
адъютанта Н. В. Рузского. Увенчанный победоносными лаврами, связавший навеки свое имя с 
блестящими победами нашей армии над австрийско-гер-манскими армиями и надломивший 
свои физические силы в тяжких, ответственных трудах полководца, генерал-адъютант, генерал 
от инфантерии Н. В. Рузский ныне настолько оправился от болезни, что теперь Высочайше 
назначен Главнокомандующим армией на место генерал-адъютанта, генерала от артиллерии 
Фан-дер-Флита.  
      Вся наша доблестная армия, весь наш вооруженный народ с радостью встретил это 
Монаршее назначение на ответственный, активный пост нашего выдающегося стратега и 
блестящего военачальника".  
      И вновь с появлением Рузского на фронте русские одерживают победу. "За победоносное 
отражение германо-австрийских армий, выведенных на Варшаву, после чего все вверенные ему 
на этом фронте армии перешли в наступление", Н. В. Рузский награждается орденом Святого 
Георгия 2-й степени. Три степени Военного ордена подряд -случай из ряда вон выходящий. 
Рузский становится чуть ли не национальным героем, хотя дела на войне идут все хуже и хуже.  
      В июле 1916 года Рузский перебрасывается на Северный фронт, а в сентябре становится 
командующим Северо-Западного фронта. А там и год 1917-й... Весьма важную и неблаговидную 
роль сыграл Рузский в трагические дни 1-2 марта 1917 года, когда императору Николаю II все 
военное руководство армией (Н. И. Иванов, М. В. Алексеев, А. А. Брусилов и другие, в том 
числе и великий князь Николай Николаевич) рекомендовало отречься от престола. Совершилась 
Февральская революция, и Рузский открыто сказал свите государя: "Остается сдаваться на 
милость победителей", считая, что победители - это монархическая Дума. Доверяя сведениям, 
он полагал также, что в Петрограде порядок и войск туда посылать не следует. 1 марта поздним 
вечером Николай Владимирович несколько часов с глазу на глаз разговаривал с Николаем II, и, 
видимо, этот разговор в немалой степени способствовал тому, что 2 марта государь подписал 
манифест своего отречения от престола в пользу брата Михаила Александровича. С этого 
момента Россия и покатилась под откос.  
      Н. В. Рузский был снят с главнокомандующих армией и фронтом. Старый и больной генерал 
наконец понял, кто пришел к власти, потерял веру во Временное правительство и уехал в 
Пятигорск. До конца своей жизни он страдал от того, что хотел беседой с царем укрепить устои 
трона, но получилось так, что развалил его.  
      В октябре 1918 года красный командир И. Л. Сорокин расстрелял нескольких евреев, 
входивших в ЦИК Кавказской республики. В ответ на это большевики убили самого Сорокина и 
106 заложников, состоявших из офицеров, священников и русских интеллигентов. Среди 
убитых заложников был и генерал от инфантерии Николай Владимирович Рузский.  

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ ЮДЕНИЧ  
      (1862-1933) 

      Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич прошел три войны - японскую, 
первую мировую и Гражданскую. В 1881 году он поступил в Александровское военное 
училище, а в 1902 году уже командовал полком. Герой русско-японской войны.  
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      В первую мировую войну Н. Н. Юденич командовал Кавказским фронтом и прославил себя 
знаменитыми операциями в Эрзеруме и Трапезунде.  
      Крепость Эрзерум являлась чрезвычайно важным стратегическим пунктом, ее длинная стена 
перегораживала поперек равнину, по которой шли пути с Кавказа в Турцию. Стена эта была 
установлена на пересекающем долину горном хребте Деве-Бойну, разделенном ущельями на 
двенадцать крутых контрфорсов. На каждом из них стояли неприступные форты. Взять эту 
крепость, главную линию обороны ее, считалось невозможным. Турки, полагая, что крепость 
будет обойдена с флангов, построили еще с помощью немцев на левом и правом флангах особо 
мощные укрепления. В крепости гарнизоном находилась вся 3-я турецкая армия.  
      На дворе зима, каменистые горы и высота до трех тысяч метров. Турки и немцы чувствовали 
себя за стенами Эрзерума совершенно спокойно.  
      Командующий Кавказской армией Н. Н. Юденич перехитрил турецко-немецких стратегов. 
Как им и хотелось, он начал операцию на правом фланге у города Хныс-Калы. Турки стянули 
туда свои войска, чтобы преградить русским единственно возможный, по их мнению, путь в 
обход Эрзерума. Однако совершенно неожиданно для них наши войска повели атаку не на 
правое крыло эрзерумских фортов, а ударили в лоб по восьми центральным фортам, 
составляющим главную мощь крепости.  
      Это были очень тяжелые бои. Юденич все время находился среди солдат. Никаких селений 
вокруг, наши солдаты провели десять дней в снегу, под жестоким ледяным ветром. По ночам им 
не позволяли спать, чтобы не замерзнуть. Горы... Высота горного хребта Палантекена, где шел 
штурм левой колонной, - 3200 метров над уровнем моря. Непривычным к горам русским людям 
здесь уже не хватало кислорода.  
      Тем не менее результаты атаки превзошли всякие ожидания. В течение первых двух суток 
штурма пало девять фортов и вся первая линия обороны оказалась в руках русских. Тут же 
прорвали и взяли вторую линию, менее укрепленную. Эрзерум пал. Трофеями русских героев 
стали 300 новейших крупповских орудий и более 100 мортир, громадные склады боеприпасов и 
продовольствия, имущество целой турецкой армии.  
      За взятие Эрзерума генерал от инфантерии Н. Н. Юденич был пожалован орденом Святого 
Георгия 2-й степени.  
      Юденич обладал весьма значительным авторитетом в русской армии, что и определило его 
роль в Гражданской войне. После Февральской революции 1917 года Николай Николаевич, не 
считая для себя возможным давать присягу второй раз, ушел в отставку и уехал в Финляндию. 
Но когда Верховный правитель России адмирал А. В. Колчак призвал его на защиту Родины от 
большевиков и назначил главнокомандующим Северо-Западной армией, Юденич в мае 1919 
года возвращается и встает во главе этой армии.  
      Обстановка на северо-западе России сложилась в то время чрезвычайно сложная. Армейские 
части были разрозненны, и во главе каждой стоял человек, претендующий на роль 
главнокомандующего: генерал А. П. Родзянко со своим армейским корпусом, на треть 
состоявшим из офицеров; атаман С. Н. Булак-Балахович, безбожно грабивший и 
терроризировавший население; своя воинская часть была у полковника Дзерджинского; взявшая 
власть во Пскове эстонская армия устанавливала свой порядок. Н. Н. Юденич, естественно, не 
мог нравиться этим силам как главнокомандующий, но тем не менее он взял власть в свои руки 
и сформировал при себе Политическое совещание. Было создано и правительство Северо-
Западной области России.  
      В октябре 1919 года, когда А. И. Деникин шел на Москву и в руках Белой армии находилось 
уже две трети европейской части России, Н. Н. Юденич предпринял наступление на Петроград. 
Армия его насчитывала 18 тысяч штыков и 700 сабель, в ней были 6 танков, 4 бронепоезда и 2 
броневика. 28 сентября Юденич прорвал фронт 7-й армии красных, к середине октября новым 
наступлением овладел Гатчиной, Красным Селом и подошел к окраинам Петрограда. И как 
всегда в Белом движении, до победы оставалось чуть-чуть, совсем немного. Но... тут 
неожиданно Юденич не получил поддержки артиллерией эстонцев и англичан с моря, на 
которых строился расчет. Подвели союзники, в который уже раз! Войска Северо-Западной 
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армии вынуждены были остановиться и затем отступить.  
      Общий развал в стране привел к голоду в частях, начавшиеся морозы и эпидемия тифа 
стремительно разрушали плохо одетую армию. Как ни старался Н. Н. Юденич сохранить ее, но 
22 января 1920 года он вынужден был дать приказ о расформировании Северо-Западной армии. 
Непримиримые ушли в Эстонию и превратились там в дровосеков, батраков и рабочих на 
торфяных разработках. Эмигрировал и Николай Николаевич Юденич, умерев вдали от Родины в 
1933 году.  

НИКОЛАЙ ИУДОВИЧ ИВАНОВ  
      (1851-1919) 

      Генерал от инфантерии Николай Иудович Иванов родился в семье сверхсрочнослужащего 
солдата. Учился в Павловском кадетском корпусе, во 2-й военной гимназии Санкт-Петербурга и 
затем в Михайловском артиллерийском училище. Окончив его, Николай Иванов прошел боевой 
путь русского офицера через три войны, начав служить подпоручиком и окончив генералом от 
артиллерии.  
      В русско-турецкой войне 1877 -1878 годов молодой офицер в 3-й гвардейской и 
гренадерской артиллерийской бригадах проявил свои блестящие способности, смелость и 
отвагу, за что был награжден чином капитана и несколькими орденами, в том числе орденом 
Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом и орденом Святого Станислава 2-й степени с 
мечами.  
      После войны И. И. Иванов был произведен в полковники (1884 г.) и назначен командиром 2-
й батареи лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригады. А в 1890 году гвардейскому полковнику 
доверили командование Кронштадтской крепостью, ибо уже тогда Иванов считался знатоком 
артиллерии и фортификации. Находясь на этой службе, Н. И. Иванов провел серьезные научные 
исследования в области строительства крепостей и потом пять лет (1899 -1904 гг.) принимал 
активное участие в различного рода комиссиях по этим важным для того времени проблемам 
военного дела. В 1894 году он был произведен в генерал-майоры, а при службе в распоряжении 
генерал-фелъдцейхмей-стера в 1901 году и в чин генерал-лейтенанта.  
      Когда началась русско-японская война, генерал Иванов был назначен вместо убитого графа 
Келлера начальником Восточного отряда. Отряд участвовал во всех основных битвах этой 
неудачной для России войны: при Ляояне, на Шахе и под Мук-деном. При отступлении к 
Ляояну Иванов с помощью артиллерии, в которой был большим специалистом, сумел успешно 
отбить атаки японцев и показал себя отличным полководцем. При наступлении на Шахе отряду 
Иванова не удалось взять Бен-сиху, и его после этого перевели в командиры 3-го Сибирского 
корпуса, который под Мукденом стойко держал левый фланг 1-й армии. Действия генерал-
лейтенанта Николая Иванова были оценены начальством и современниками как правильные, 
решительные и смелые. За отличие в русско-японской войне Н. И. Иванов был награжден 
орденом Святого Георгия 4-й степени, затем 3-й степени и золотым оружием, украшенным 
бриллиантами.  
      После японской войны, в смутное время "революции 1905 года", когда требовалась крепкая 
рука в сочетании с разумными действиями, царь поставил Иванова генерал-губернатором 
Кронштадта (до 20 апреля 1907 г.), а затем генерал продолжал быть начальником этой крепости 
и состоял в 1907-1908 годах членом Совета государственной обороны.  
      Н. И. Иванов слыл неплохим дипломатом, умел ладить с начальством и был в чести у 
императора Николая II. Этим в какой-то степени можно объяснить его успешную карьеру. В 
1907 году Иванов пожалован в генерал-адъютанты, а в 1908-м произведен в генералы от 
артиллерии, в чин II класса табели о рангах, выше которого стоял только генерал-фельдмаршал. 
В декабре 1908 года Н. И. Иванов назначается командующим войсками Киевского военного 
округа, где он и прослужил до 1914 года.  
      При начале первой мировой войны генерал от артиллерии Н. И. Иванов становится 
командующим Юго-Западного фронта. На этой должности он пробыл до марта 1916 года, пока 
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не сменил его А. А. Брусилов. Бои в августе 1915 года в Галиции принесли ряд побед русской 
армии. Были взяты Ополе, Туробин, Томашев, а 30 августа состоялось генеральное сражение, в 
котором под Львовом были разгромлены австро-германские армии. и отброшены за реку Сан. 
"В воздаяние отличного выполнения вверенными ему армиями блестящих боевых операций, 
приведших к занятию нашими войсками австрийской области - Восточной Галиции", генерал от 
артиллерии, командующий Юго-Западным фронтом Н. И. Иванов был пожалован орденом 
Святого Георгия 2-й степени.  
      Император Николай II верил в военный талант Н. И. Иванова и надеялся на его опыт, успех 
полководца, что хорошо видно из высочайшего рескрипта по поводу награждения его орденом 
Святого Владимира 1-й степени с мечами в 1915 году. Это была величайшая боевая награда, а 
Н. И. Иванов в то время был единственным ее кавалером.  
      С марта по февраль 1916 года Н. И. Иванов состоял при Николае II, который был в то время 
Верховным главнокомандующим. 27 февраля Иванов назначается главнокомандующим 
Петроградским военным округом с чрезвычайными полномочиями и подчинением ему всех 
министров. Он мог и собирался принять решительные меры по наведению порядка в столице. В 
распоряжении генерала был батальон из 700 Георгиевских кавалеров. Он отбыл из Могилева 28 
февраля, но задержался в пути и прибыл в Царское Село только вечером 1 марта. По дороге 
отряд Иванова пытались задержать "революционные" солдаты. Генерал арестовал их, поставил 
на колени и... отпустил. В тот час, когда отряд Иванова подходил к Царскому Селу, большевики 
принимали печально известный "приказ № I", окончательно разрушивший армию.  
      В ночь с 1-го на 2 марта Иванов получил телеграмму от Николая II с приказом до его 
приезда в Петроград никаких мер не принимать, а части, выдвинутые в Петроград для 
подавления восстания, вернуть на фронт. Но 2 марта император Николай II отрекся от престола, 
и тут уж Н. И. Иванов поделать ничего не мог, начался развал империи.  
      Николай Иудович и другие крупнейшие военачальники (командующие фронтами, начальник 
штаба Ставки М. В. Алексеев, Верховный главнокомандующий Л. Г. Корнилов и др.), собрались 
на Дону для того, чтобы бороться с большевиками. Не в пример Алексееву, Корнилову, 
Деникину и другим генералам, Иванов не предал своего государя и стоял за восстановление 
монархии.  
      При формировании Добровольческой армии планировалось создание одной из них на Дону, 
а другой в Харькове. Большинство кадровых офицеров, выброшенных из армии и из жизни, 
больше тяготели к монархическим взглядам, чем к революционным лозунгам Временного 
правительства. В Киеве и Харькове стала организовываться монархически настроенная Южная 
армия, которую согласился возглавить Иванов. Но она создавалась с помощью немцев, а 
офицеры не хотели с ними сотрудничать. Записавшиеся в Южную армию офицеры стали 
перебираться в Добровольческую армию М. В. Алексеева и Л. Г. Корнилова. В конце концов и 
сам Н. И. Иванов пришел к ним и вошел со своим особым отрядом в состав Добровольческой 
армии. Однако деятельность Н. И. Иванова в Гражданской войне была, к сожалению, 
непродолжительной. В начале 1919 года Николай Иудович умирает от тифа.  

ЗНАК ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО ОРДЕНА 

      В 1807 году "для поощрения храбрости и мужества" солдат и унтер-офицеров был учрежден 
Знак отличия Военного ордена - серебряный крест на Георгиевской ленте. На лицевой стороне 
креста изображен Георгий Победоносец, а на обороте - инициалы "СГ". В отличие от 
подавляющего большинства существовавших в России солдатских медалей, выдаваемых всем 
участникам какого-либо сражения или кампании, Знак отличия в виде серебряного креста мог 
получить солдат или матрос только за конкретный подвиг "на поле сражения, при обороне 
крепостей и на водах".  
      Награжденные нижние чины армии и флота никогда не рассматривались как кавалеры 
ордена Святого Георгия, они лишь числились при ордене, хотя после 1813 года их было принято 
называть Георгиевскими кавалерами (после того как Знак отличия был официально 
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переименован в Георгиевский крест). Награждение крестом влекло за собой ряд льгот: 
освобождение от телесных наказаний, повышение жалования на одну треть, исключение из 
податного сословия.  
      Если солдат, уже награжденный крестом, совершал еще один подвиг, подходящий под 
статут, то ему полагалась лишь новая прибавка к жалованью, за новые же подвиги его ждала 
прибавка полного оклада, а с 1833 года - и право носить свой крест на ленте с бантом.  
      Сначала Знаки отличия Военного ордена не нумеровались, но в 1809 году Александр I 
приказал составить список награжденных и проставить на их крестах номера. Было выбито и 
вырезано 9937 номеров. Самый ранний из известных знаков имеет номер 1716. Он принадлежал 
рядовому Павлеского гренадерского полка Ефиму Данилову. Крест этот теперь хранится в 
Государственном Историческом музее. По номеру Знака отличия Военного ордена можно 
установить имя его владельца и узнать о подвиге, за который он был награжден. Номе крестов 
могут не соответствовать хронологии событий, возможно, это объясняется те что награждения 
производились не сразу, а по прошествии некоторого времени. Он также иметь в виду, что сюда 
не входят солдаты нехристианской веры, для которого Николай I заменил крест медалью "За 
храбрость" на Георгиевской ленте.  
       

 

Знак отличия Военного ордена 

 
      За взятие крепости Базарджик 22 июня 1810 года выданы знаки с номерами 0886 - 10 001; за 
военные действия против французов под местечком Остроленка (11 февр ля 1807 г.) - знаки 10 
002-10 039; осада Браиловской крепости (1809 г.) дала знаки 10 045-10 085; штурм укреплений 
Разграда (1 июля 1810 г.) - 10 086-10 1; военные действия против шведов в августе 1809 года 
отмечены знаками 10 589-10 849. 1812 году Знаками отличия Военного ордена было награждено 
14 800 солдат и унте офицеров, а за 1812 год серебряный крест получили 6783 человека.  
      Во время войны 1812 года среди награжденных Знаком отличия были и крестьяне, 
состоявшие на военной службе, но участвовавшие в партизанских действиях, например, 
крестьянин села Павлова Богородского уезда Герасим Курин.  
      За кампанию 1813-1814 годов получили кресты на Георгиевской ленте и солдат союзных 
войск. Однако произошло это только в 1839 году. Для ветеранов прусской армии было 
отчеканено 4500 знаков с вензелем Александра I на обороте (номера на н не было).  
      По дальнейшим событиям русской истории мы располагаем такими сведениями о числе 
награжденных:  
      за все наполеоновские войны (до 1814 г.) пожаловано 41 722 знака;  
      за персидскую и турецкую войны (1826-1829) - 11 993;  
      за Польский поход 1831 года - 5888;  
      за Венгерский поход 1849 года - 3222;  
      за Кавказскую войну (до 1856 г.) - 2700;  
      за Восточную (Крымскую) войну (1853-1856) - 24 150. Вскоре после учреждения Знака 
отличия Военного ордена им была отмечена xpaбрость улана Надежды Дуровой. Эта женщина 
пришла в армию под именем дворянского сына Александра Соколова и была зачислена рядовым 
в Коннопольский полк. В отставку же она вышла штаб-ротмистром. "Улан Александр Соколов" 
принимала участие в ожесточенных и кровопролитных боях двух войн, участвовала в 
Бородинском сражении и во многих других, а солдатского Георгия заслужила в первом же 
своем бою кампании 1807 года. Вот как рассказывает Надежда Дурова об этом эпизоде своей 
военной жизни в книге "Записки кавалерист-девицы", так высоко оцененной А. С. Пушкиным и 
В. Г. Белинским: "...увидела я несколько неприятельских драгун, которые, обнаружив одного 
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русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели его 
рубить лежащего. В ту же минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, 
что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили 
офицера и рассыпались врозь. Я прискакала к раненому остановилась над ним; минуты две я 
смотрела на него молча; он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни, видно, думал, 
что над ним стоит неприятель. Наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли 
он сесть на мою лошадь: "Ах, сделайте милость, друг мой!" - сказал он едва слышным голосом. 
Я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого..." Офицер оказался поручиком 
Финляндского драгунского полка Паниным. Знак отличия Военного ордена по статуту 
полагался и за спасение в бою офицера. Надежда Дурова получает крест за номером 5723 и 
становится единственной в то время женщиной - кавалером солдатского Георгия.  
      До окончания Крымской войны (1853 -1856) Знак отличия Военного ордена не имел 
степеней. Эти серебряные солдатские кресты теперь очень редки, до наших дней сохранились 
буквально единицы.  
      В 1856 году по новому статуту было учреждено четыре степени Знака отличия Военного 
ордена: 1-я и 2-я - золотые кресты, 3-я и 4-я - серебряные. Первая и третья степени дополнялись 
бантом из Георгиевской ленты. Награждение производилось постепенно: 3-ю степень мог 
получить только тот, кто уже был ранее награжден 4-й и т. Степень награды стала выбиваться 
на обратной стороне вместе с ее номером. Нумерация крестов с 1856 года стала новой, отдельно 
для каждой степени. Нижние чины - солдаты, матросы, унтер-офицеры, - имевшие Знаки 
отличия Военного ордена, носили их и после производства в офицеры, и в случае награждения 
орденом Георгия.  
      Был установлен и специальный знак для награждения иноверцев: он отличался от обычного 
тем, что вместо святого Георгия на лицевой стороне был изображен герб Российской империи - 
двуглавый орел.  
      Только по уставу 1913 года Знак отличия Военного ордена стал официально называться 
Георгиевским крестом, нумерация знаков началась заново. Первые степени были уже не 
золотыми, а позолоченными. А с сентября 1916 года кресты стали изготавливать из простых, 
недрагоценных металлов.  
      Различными степенями Знака отличия Военного ордена были награждены:  
      за Кавказскую войну (1856-1864) - 25 372 человека;  
      за русско-турецкую войну (1877-1878) - 46 000 человек;  
      за походы в Средней Азии (1868-1883) - 23 000 человек;  
      за русско-японскую войну (1904-1905) - 87 000 человек.  
      Знак отличия Военного ордена давался унтер-офицерам, солдатам и матросам, "кои в 
сухопутных и морских войсках наших действительно служа, отличатся противу неприятеля 
отменною храбростью", - говорилось в указе Александра I от 13 февраля 1807 года о его 
учреждении. Вот несколько примеров героических подвигов, отмеченных наградой.  
      В 1808 году, во время осады крепости Свеаборг, в ходе русско-шведской войны в связку 
пакли, лежавшую рядом во снарядами, попало шведское каленое ядро. Артиллеристы кинулись 
в траншею, ожидая каждую секунду огромной силы взрыва. Однако бомбардир Иван Федоров 
схватил паклю и, обернув ею руки, достал и выбросил раскаленный снаряд в земляной ров. 
Произведен в фейерверкеры и награжден Знаком отличия Военного ордена.  
      Рядовой Орехов в персидскую войну (1826 г.) был в наряде со своими восемью товарищами. 
Они ехали шагом по горной дороге и неожиданно столкнулись с кавалерийской сотней 
противника. Не дав персам опомниться и понять, что происходит, Орехов выхватил шашку и с 
криком "ура!" бросился навстречу врагам. Товарищи последовали за ним. Растерявшиеся персы 
обратились в бегство. За храбрость и находчивость награжден Знаком отличия Военного ордена 
и произведен в унтер-офицеры.  
      Барабанщик Степан Реутович 4 августа 1855 года, будучи несколько раз ранен, истекая 
кровью, вынес с поля боя знамя 35-го Азовского полка. Награжден Знаком отличия Военного 
ордена 4-й степени.  
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      Рядовой Авчинников в русско-турецкую войну (1877 г.), ворвавшись в турецкое укрепление, 
захватил знамя противника. Знак отличия Военного ордена 4-й степени.  
      Фельдшер Глах Махвеладзе в 1877 году в бою с турками под Кизил-Тапу, будучи ранен, 
продолжал оказывать помощь раненым под сильным огнем противника. Знак отличия Военного 
ордена 4-й степени.  
      Рядовой Дудкин в русско-японскую войну в бою под Чайчжоу вынес с поля боя своего 
командира, будучи сам ранен. Знак отличия Военного ордена 4-й степени.  
      Наводчик Коваль 13 мая 1904 года в бою под Дзиньчжоу был ранен. Когда была перебита 
вся орудийная прислуга, он нашел в себе силы подняться и стрелять до тех пор, пока не потерял 
сознания. Подвиг его отмечен Знаком отличия Военного ордена 3-й степени.  
      Здесь мы не можем не вспомнить о человеке, который так и не получил серебряного креста 
Военного ордена, хотя имел на это полное право. Это Лев Николаевич Толстой. Целых два года, 
служа юнкером на Кавказе, он носил солдатскую шинель. Фейерверке? Толстой несколько раз 
участвовал в схватках с горцами и походах, дважды был представлен к солдатскому 
Георгиевскому кресту, но один раз уступил его солдату, а в другой - заигрался в шахматы, 
опоздал на караул и вместо награждения попал под арест. В письме Т. А. Ергольской он 
сожалел: "Откровенно сознаюсь, что из всех военных отличий этот крестик мне больше всего 
хотелось получить и что эта неудача вызвала во мне сильную досаду".  
      Разновидностей Знаков отличия Военного ордена и Георгиевских крестов было довольно 
много. В этом поможет разобраться приложение "Георгиевский крест".  
      В первую мировую войну (1914-1918) награждение солдатским Георгиевским крестом стало 
массовым. В 1915 году один из полков в районе Бауры под Варшавой дважды атаковал немцев, 
не сделав ни единого выстрела. Немцы не выдерживали штыковых атак, к тому же натиск 
русских был столь неожиданным и стремительным, что около тысячи врагов побросали оружие 
и сдались. В этих двух штыковых атаках неприятель потерял к тому же до 2000 убитыми. 
Командиру полка для раздачи нижним чина- ми было вручено сразу 500 Георгиевских крестов.  
      В 1916 году было опубликовано постановление о пенсиях Георгиевским кавалерам. В нем 
говорилось:  
      "От Главного штаба объявляется нижним чинам, награжденным в настоящую войну 
Георгиевскими крестами и Георгиевскими медалями:  
       

 

Полный бант Георгиевского креста  

 
      1. Согласно Высочайше утвержденного 10-го августа 1913 года Георгиевского статута, 
каждому удостоенному награждения Георгиевским крестом и Георгиевской медалью положена 
особая ежегодная денежная выдача из казны в следующих размерах:  
      По Георгиевскому кресту: 4-й степени - 36 руб., 3-й степени - 60 руб., 2-й степени - 96 руб., 
1-й степени - 120 руб.  
      По Георгиевским медалям: 4-й степени - 12 руб., 3-й степени - 18 руб., 2-й степени - 24 руб., 
1-й степени - 36 руб.  
      2. Означенная денежная выдача производится нижним чинам действительной службы в виде 
прибавочного жалования, а по увольнении в отставку или в запас - в виде пенсии из 
государственного казначейства".  
      Вдовы за высшую степень креста и медали получали только в течение одного года.  
      Но, увы, ничего этого состояться не могло... В смутное время 1917 года Георгиевскими 
крестами награждали даже за революционную деятельность. Так, Тимофей Иванович 
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Кирпичников, старший унтер-офицер Волынского полка, за организацию восстания среди 
солдат самим Корниловым был произведен в подпрапорщики и награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени. Он стал первым героем, "поднявшим оружие против старого строя".  
      В журнале "Нива" № 17 за 1917 год можно увидеть фотографию - груды Георгиевских 
крестов и Георгиевских медалей с надписью: "На нужды Родины". Они присылались в 
финансовую комиссию исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов воинскими частями с 
фронта.  
       

 

"Миллионный" знак Георгиевского креста 

 
      Последним кавалером Георгиевского креста можно считать вахмистра Уланского полка 
армии П. Н. Врангеля Павла Жадана. Он награжден в 1920 году за отражение атаки красных, 
приведшей к разгрому командира Жлобы. После этого в Белой армии, именуемой тогда 
Вооруженными силами Юга России, Георгиевскими крестами не награждали, так как П. Н. 
Врангелем был учрежден орден Святителя Николая Чудотворца, которым жаловались за 
военные подвиги не только офицеры, но и нижние чины.  

      ОРДЕН СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА  

      Орден Святого Равноапостольного Князя Владимира был очень высокой наградой, 
Владимир 1-й степени стоял по старшинству орденов сразу за Андреем Первозванным (если не 
считать женского ордена Екатерины).  
      Орден учрежден Екатериной II 22 сентября 1782 года. На каждом кресте Владимира с 
обратной стороны серебром по черному фону написана эта дата.  
      Назван орден в честь великого князя киевского, много сделавшего для расширения и 
укрепления Древнерусского государства. При Владимире Русь приняла христианство, поэтому 
Церковью он был канонизирован как святой равноапостольный князь.  
      Орден был разделен на четыре степени, награждались им и гражданские, и военные лица. В 
1858 году была сделана попытка выделить орден из общего ряда старшинства и сделать его, 
подобно Георгиевскому, наградой лишь за особые заслуги. Однако этот порядок был отменен.  
      Кавалеры 1-й степени имели знаки: крест на ленте, надетой через правое плечо, и звезду на 
левой стороне груди; 2-й степени - такой же крест на шее и тоже звезду. Награжденные 3-й 
степенью носили крест меньших размеров на шее, а 4-й - крест в петлице (на груди). Лента 
ордена красная, с широкими черными полосами по краям.  
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Крест ордена Св. Владимира за выслугу  

 
      Одной из почетнейших наград офицерам за боевые подвиги был орден Владимира 4-й 
степени с бантом из орденской ленты. Эта награда была учреждена в 1789 году. Первым 
кавалером такого ордена стал будущий адмирал, а тогда капитан-лейтенант Д. Н. Сенявин, 
вторым - М. Б. Барклай-де-Толли.  
      С 1855 года боевые ордена стали выдавать с мечами. Если низшая степень ордена имела 
мечи, то на знаках высшей степени того же ордена Владимира мечи помещались на верхнем 
конце. В течение двух лет, до 1857 года, банты к орденам 4-й степени не жаловались, но с этого 
времени военные за боевые отличия на поле боя стали получать Владимира 4-й степени с 
мечами и с бантом, в отличие от гражданских чиновников, находившихся на театре военных 
действий, - им орден давался только с мечами.  
      Во Владимирском статуте императрицы Екатерины Великой говорилось: "...Но как не всегда 
всякому верному сыну Отечества такие открываются случаи, где непрерывное прилежание, 
беспорочное отправление должности и труды свету известные сделалися, то рассудили Мы за 
благо не исключать из сего Всемилостивейшего Установления и тех, кои в службе нашей 35 лет 
от вступления в классы неотлучно и беспорочно находилися". Таким образом, для чиновников 
низшая, 4-я степень ордена Владимира могла служить и знаком 35-летней выслуги в 
гражданских чинах, с 1816 года на таких знаках помещалась надпись; "35 лет". С 1855 года этот 
орден стал знаком выслуги и для офицеров, он стал даваться вместо Георгия 4-й степени за 25 
лет офицерской беспорочной службы, а на флоте - за 18 и 20 кампаний (с соответствующими 
надписями и бантом). Крест Владимира почти всегда был золотым, с обеих сторон покрытым 
красной эмалью, с черной каймой. На лицевой стороне креста на черном фоне крута 
изображение горностаевой мантии, на которой стоит вензель С В под великокняжеской 
короной. Звезда Владимира восьмиугольная, в виде серебряного четырехугольника, 
наложенного на такой же золотой. В центральном медальоне золотой крестик с буквами между 
его концами: СРКВ (святой равноапостольный князь Владимир), а вокруг него - девиз ордена: 
"Польза, честь и слава".  
      Орденские знаки Владимира 1-й степени мы видим на парадном портрете Екатерины II 
работы Д. Г. Левицкого, изображающем царицу законодательницей в храме богини правосудия. 
На ней белое с желтыми и черными орлами платье и горностаевая мантия. На шее - неизменно 
крест Андрея Первозванного на цепи и с эмалями, а через плечо - Владимирская лента и на ней 
у бедра крест. Это одно из первых, если не первое, изображение знаков ордена. Ленту ордена 
Владимира, так же как ленту Георгия, редко можно было видеть надетой через плечо. Они 
надевались только в особых случаях.  
      Немало замечательных русских людей, оставивших след в истории нашей страны, были 
отмечены этим орденом. Среди них - "первый русский историк и последний летописец" (по 
определению А. С. Пушкина) Н. М. Карамзин: после выхода в свет знаменитой "Истории 
государства Российского" он был пожалован орденом Владимира 3-й степени. Выдающийся 
хирург, академик Н. И. Пирогов получил орден Владимира 2-й степени за организацию военно-
медицинской службы и госпиталей в осажденном Севастополе во время Крымской войны.  
      Владимир Иванович Даль был кавалером орденов Владимира, Анны и Станислава. 
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Большинство из нас знает Даля как составителя знаменитого толкового словаря, которым 
пользуются широко и сейчас. Но помимо того В. И. Даль написал 145 повестей и рассказов, 106 
историй для сборника "Матросские досуги", 62 истории для сборника "Солдатские досуги", 
множество стихотворений, собрал и обработал более тысячи сказок. Далеко не полное Собрание 
его сочинений составляют десять томов. Даль был морским офицером, потом врачом в 
сухопутных частях, участвовал в войнах и походах, отличался в сражениях. Орден Владимира с 
бантом В. И. Даль получил в кампанию 1831 года, когда служил лекарем, а награжден он был за 
наведение моста подручными средствами, который очень быстро построил из бочек, лодок и 
плотов.  
      Адмирал Василий Михайлович Головнин принес немало славы своему Отечеству. Это был 
отважный мореплаватель, крупный военно-морской теоретик, талантливый ученый и одаренный 
писатель первой трети XIX века.  
      Свой путь моряка В. М. Головнин начал рано. В четырнадцать лет он был произведен в 
гардемарины и в 1790 году участвовал на корабле "Не тронь меня" в трех морских сражениях 
против шведов, за что получил свою первую награду - медаль "За храбрость на водах финских".  
      Через три года он уже мичман и постоянно находится в плаваниях. Затем три года лейтенант 
Головнин плавал на английских военных кораблях, побывал в Вест-Индии, участвовал в 
блокаде Тулона и Кадиса. В 1807 году на корабле "Диана" отправлялась из Кронштадта русская 
морская экспедиция под командованием В. М. Головнина, ей предстояло кругосветное плавание 
и исследование северной части Тихого океана. Нелегок был путь шлюпа "Диана" и его команды 
к берегам Аляски и Камчатки. Жестокие штормы, цинга, годовой арест корабля англичанами в 
бухте Симонстаун задержали экспедицию, и на Камчатку русские моряки прибыли только 29 
сентября 1809 года. Когда "Диана" вошла в Петропавловскую гавань, В. М. Головнин узнал о 
награждении его сразу двумя орденами: орденом Георгия "за осьмнадцать морских кампаний" и 
орденом Владимира 4-й степени "за благополучное совершение многотрудного путешествия".  
      Долгий и действительно трудный путь прошел адмирал Головнин. Изучение Камчатки, ее 
народностей, флоры и фауны; исследование Курильских островов; более двух лет тяжелого 
японского плена... Его книга "В японском плену" сразу же после ее выхода в свет в 1819 году 
была переведена на все европейские языки. В ней подробно описаны нравы и обычаи японцев, 
их своеобразная культура и политический строй. Затем - второе кругосветное путешествие на 
шлюпе "Камчатка", обследование русских владений в Северной Америке, Аляски и Алеутских 
островов, Гавайские острова... И наконец, как результат всего этого - книга "Путешествие 
вокруг света" (1822). Головнин воспитывает в Морском корпусе будущих морских офицеров, а в 
1823 году назначается генерал-интендантом флота.  
      Умер В. М. Головнин в чине вице-адмирала летом 1831 года, оставив после себя несколько 
книг по военно-морскому делу, сыгравших заметную роль в развитии русской военно-морской 
теоретической мысли.  
      Павел Дмитриевич Киселев (1788 -1872) - одна из интереснейших и противоречивых фигур в 
политической жизни России первой половины XIX века. "Он, может, самый замечательный из 
наших государственных деятелей", - утверждал А. С. Пушкин. "Киселев представляет собой 
странную смесь либерала и царедворца", - метко замечал другой современник, известный 
публицист, эмигрант князь Петр Долгоруков.  
      Киселев занимал очень значительные посты при Николае I и имел самые высокие награды, 
среди них конечно же и ордена Владимира, Молодость его совпала с грозными событиями 1812 
года. За участие в Бородинской битве Киселев был награжден орденом Анны 3-й степени. В 
1813 -1814 годах, служа адъютантом у Милорадовича, он принял участие во многих сражениях, 
дошел до Парижа и закончил войну, имея орден Анны 2-й степени с алмазами и золотую шпагу 
с надписью "За храбрость". Тогда же молодой офицер, выделявшийся блестящим умом, даром 
слова и обаянием, сближается с Александром I, в его служебной карьере происходит быстрый 
взлет. В 1819 году генерал П. Д. Киселев был назначен начальником штаба 2-й армии, главная 
квартира которой находилась в Тульчине. Прибыв на место новой службы, он попадает в 
обстановку идейных исканий, споров, напряженных научных и литературных занятий, 
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которыми жило здешнее общество офицеров - членов Тульчинской управы "Союза 
благоденствия". Между начальником штаба и его сотрудниками - Пестелем, Юшневским, 
Бурцевым, Басаргиным, Фонвизиным - устанавливаются самые теплые отношения.  
      Генерал Киселев если и не был осведомлен, то, конечно, догадывался о существовании 
тайного общества с далеко идущими планами, но ничего не предпринимал для его раскрытия. 12 
декабря 1825 года в Тульчин прибыл генерал-адъютант А. И. Чернышев с приказом арестовать 
Пестеля и начать расследование о "заговоре". Чувствуя, что на карту поставлена вся его карьера, 
начальник штаба делает выбор: он принимает в расследовании активнейшее участие и посылает 
в Петербург верноподданнические письма, в которых изображает себя жертвой злостного 
обмана. Лишь прибыв в следующем году в Москву на коронацию Николая I, Киселев получил 
наконец подтверждение, что гроза прошла: полученный им орден Владимира 2-й степени не 
был ли напоминанием о повешенных и томящихся на каторге друзьях?  
      В 1828-1829 годах Киселев участвовал в войне с Турцией, а после ее окончания был 
назначен полномочным председателем диванов в Молдавии и Валахии. Он много сделал для 
преобразования управления в этих областях, разработал проект земельной реформы. На этом 
посту он был удостоен Владимира 1-й степени. В 30-е годы Киселев стал, по определению 
самого Николая I, его "начальником штаба по крестьянскому вопросу". В 1837 году он был 
назначен министром государственных имуществ. В 1838- 1841 годах Киселев провел реформу 
государственных крестьян, которая, по его замыслу, должна была подготовить почву для 
отмены в будущем крепостного права.  
      Как и орден Святого Георгия, Владимирский крест 4-й степени с бантом можно было 
заслужить только на поле боя. В 1854 году, за несколько недель до начала обороны 
Севастополя, в небольшом тогда поселении Петропавловске-на-Камчатке произошли 
жесточайшие сражения англо-французской эскадры с петропавловским гарнизоном и 
экипажами двух русских кораблей - фрегата "Аврора" и транспорта "Двина", из которого 
русские вышли победителями. Возглавляли оборону Петропавловска от вражеских десантов 20-
го и 24 августа командир порта контр-адмирал В. С. Завойко, командир фрегата "Аврора" 
капитан-лейтенант И. Н. Изыльметьев и командир 47-го флотского экипажа капитан 1-го ранга 
А. П. Арбузов. В неравном бою у русских оставалась всего одна пушка, которую наводил уже 
сам командир батареи лейтенант Александр Максутов. Все остальные орудия были повреждены, 
прислуга их перебита. Вскоре и Максутов упал с оторванной рукой. Вражеский десант 
высадился на берег, и сражение казалось уже проигранным. Но тут лейтенант Анкудинов, 
мичманы Михайлов и Фесун повели матросов в штыковую атаку и опрокинули неприятеля в 
море. Враги не выдержали "штыкового дела", были уничтожены, гребные суда пошли обратно к 
кораблям почти пустыми. "За отличие при отражении нападения англо-французской эскадры на 
Петропавловский порт в августе 1854 года" офицеры Анкудинов, Максутов, Михайлов и Фесун 
награждены орденами Владимира 4-й степени с бантом.  
      Во время боевых действий случались отступления от статутов орденов, правда в виде редких 
исключений. Так, журнал "Нива" № 39 за 1915 год опубликовал следующую заметку: 
"Священник 6-го Кубанского пластунского батальона Анатолий Лебедев награжден с 
Высочайшего соизволения не в пример прочим сразу двумя боевыми наградами: золотым 
наперсным крестом на Георгиевской ленте и орденом Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом. Присвоение священнику банта на орден является необычайной наградой, так как 
священники и военные чиновники могут быть награждены только орденами с мечами, но без 
банта, бант же является исключительно офицерским отличием, и награждение им священника 
Лебедева факт небывалый".        

ОРДЕН СВЯТОЙ АННЫ 

      Официально орден Святой Анны вошел в состав русских орденов в 1797 году, хотя 
награждать им в России начали гораздо раньше. Учредил этот орден герцог Гольштейн-
Готторпский Карл Фридрих в 1735 году, по случаю десятилетия своей свадьбы с дочерью Петра 
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I Анной. Девиз ордена - Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem (Любящим справедливость, 
благочестие и веру) - скрывал в инициалах еще и другой смысл: Anna Imperatori Petri Filia 
(Анна, дочь императора Петра). В действительности же при учреждении ордена имелась в виду 
царствующая тогда в Петербурге императрица Анна Иоанновна.  
      Гроссмейстером родового ордена стал принц Карл Петр Ульрих (будущий император Петр 
III), а с 1742 года, когда он был объявлен наследником российского престола, голштинским 
орденом Анны стали награждать в России. После смерти Петра III в 1762 году гроссмейстером 
ордена и наследником стал его сын Павел. В 1773 году Екатерина II отказалась от прав на 
голштинские владения и титулы, и орден Анны утратил государственную принадлежность. 
Однако Павел Петрович сохранил за собой звание гроссмейстера ордена и право награждать им. 
Тайно Павел пытался жаловать орден Анны своим приближенным: выданные им знаки должны 
были привинчиваться к эфесу шпаги таким образом, чтобы их всегда можно было прикрыть 
рукой.  
      5 апреля 1797 года, в день своей коронации, Павел I провозгласил орден Анны российским 
императорским орденом с тремя степенями, причем низшая, 3-я степень предназначалась по 
статуту для прикрепления на холодное оружие. В 1815 году была добавлена 4-я степень, знак 
которой и стал носиться подобным необычным образом.  
      Орден давался как за военные, так и за гражданские заслуги. Невысокое его положение в 
ряду старшинства русских орденов обеспечило ему широкое распространение; чаще жаловался 
только самый низший орден - Станислава. По указу 1847 года Аннинским крестом 3-й степени 
стали награждать чиновников "за беспорочную 12-летнюю службу в одной должности не ниже 
VIII класса", т. е. фактически орден являлся знаком выслуги лет. Военным же он давался за 8 лет 
службы в чине не ниже штабс-капитана (штаб-ротмистра в кавалерии и лейтенанта на флоте).  
      Первоначально кресты ордена Анны изготовлялись из темно-красного "рубинового" стекла 
(как и кресты ордена Александра Невского). По указу 1816 года были установлены знаки нового 
вида: золотые, покрытые с обеих сторон красной эмалью.  
      Металлические, с эмалевым покрытием знаки стали выпускаться отдельными ювелирными 
мастерскими раньше. Именно такие Аннинские кресты - с эмалью - можно различить на 
портретах участников Отечественной войны 1812 года: на известном портрете декабриста М. Ф. 
Орлова работы Ризнера, А Н. Муравьева (неизвестного художника), на портрете художника Ф. 
Н. Глинки К. Афанасьева (у всех ордена Анны 2-й степени).  
      Пространство между сторонами креста заполнено ажурным орнаментом, в конце XVIII и в 
начале XIX века украшавшимся на знаках высших степеней хрустальными стеклышками - 
стразами или алмазами. После 1829 года орденами с алмазами награждались только 
иностранные подданные, а для русских в качестве элемента, повышающего значение награды, 
была установлена императорская корона над знаками ордена 1-й и 2-й степеней (в 1874 году 
корона была отменена).  
      В середине орденского креста в круге изображена святая Анна, а на обратной стороне - 
латинский, синего цвета вензель AIPF на белом поле.  
      Знак 1-й степени ордена носился у бедра на красной ленте с желтой каймой, лента 
надевалась через левое плечо. Шитая или кованая серебряная звезда в середине имела красный 
крест, а вокруг него - латинский девиз:  
      Amantibus Justitiam, Pietatem, Fidem. В отличие от всех других орденов, звезда ордена Анны 
носилась не на левой, а на правой стороне груди.  
      Крест 2-й степени носился на шее, крест 3-й степени с 1815 года носился в петлице (позже 
на груди).  
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Крест ордена Св. Анны с короной и мечами  

 
      В 1828 году, в разгар русско-турецкой войны, орден Анны за боевые заслуги был дополнен 
бантом из орденской ленты, но с 1855 года, как и к другим орденам, к знакам Анны стали 
присоединяться два скрещенных меча. Указом 1857 года бант для Анны 3-й степени 
восстанавливался, так что за боевые подвиги офицеры награждались орденом, имевшим и мечи, 
и бант.  
      Знак Анны 4-й степени, который был учрежден в 1815 году, могли получить только 
офицеры. Он был не в виде креста, а круглым. Красный эмалевый крест на золотом поле 
окружен красным ободком, над крестом - золотая корона. Знак имел небольшие размеры, около 
2,5 сантиметра в диаметре, и предназначался для прикрепления к эфесу шпаги, сабли, палаша 
или кортика - в зависимости от рода войск (с обратной его стороны был винт). Оружию, на 
котором был знак ордена Анны, с 1828 года полагался темляк из орденской ленты. На пехотных 
шпагах и полусаблях темляки эти заканчивались круглым красным помпоном, получившим на 
армейском жаргоне название "клюква", которое перешло и в другие роды войск. С 1829 года на 
эфесе Аннинского оружия помещалась надпись "За храбрость", и официально награда стала 
именоваться "орден Святой Анны 4-й степени с надписью "За храбрость". Это был самый 
массовый боевой офицерский орден, он не снимался при награждении орденами Анны более 
высоких степеней. Большинство офицеров,, которые воевали, имели оружие с "клюквой". 
Награду эту давали даже не за конкретный подвиг, а за участие в нескольких сражениях, если 
офицер находился в рядах атакующих или под огнем в первой линии окопов.  
      Казачий атаман Петр Николаевич Краснов, один из вождей Белой армии и замечательный 
писатель, в японской войне был награжден орденом Святой Анны 4-й степени на шашку, 
Станиславом 2-й степени на шею и Владимиром 4-й степени с мечами и бантом.  
      Своим кавалерам 1-й и 3-й степеней орден Анны вменял надзор и попечительство над 
больницами, а кавалеры 2-й степени шефствовали Орден Св. Анны над всеми военными 
богадельнями, и Св. Станислава 3-й ст.  
      Вот один из примеров такой деятельности. В 1849 году в подмосковном селе Измайлове 
была открыта военная богадельня, предназначавшаяся для неимущих ветеранов и инвалидов 
Отечественной войны 1812 года, турецкой и персидской войн 20-х годов прошлого столетия. 
Занимался организацией богадельни и ее содержанием орден Анны 2-й степени. К храму 
Покрова Богородицы, построенному в 1676 году, архитектор К. А. Тон с двух сторон пристроил 
трехэтажные корпуса-казармы. Кроме них сооружены были еще корпус для семейных 
ветеранов, бани, прачечная, кузница, мастерские, водокачка и много других зданий. Из 
Капитула российских орденов были отпущены немалые деньги, с 1838 по 1853 год на 
Измайловскую военную богадельню было израсходовано более миллиона двухсот тысяч рублей. 
Просуществовала богадельня вплоть до 1917 года, в ней содержалось одновременно более 
пятисот человек, были и офицеры. Хотя все жившие здесь люди были немолоды, многие имели 
ранения, они не просто отдыхали и лечились, но и работали. Сохранившиеся до сих пор 
чугунные ворота, большой фонтан перед домом сделаны руками ветеранов.  
      Мужественный облик прославленного генерала Якова Петровича Кульнева (1763-1812) 
известен нам по нескольким  
      портретам, и на всех он изображен с орденской лентой через плечо и со звездой ордена 
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Анны справа. Орден Анны 1-й степени был высшей из полученных им наград. Неизвестно, 
какие бы славные страницы вписал Кульнев своими подвигами в историю Отечественной 
войны, какие бы еще награды заслужил, если бы не оборвалась его жизнь в самом начале войны, 
в июле 1812 года.  
      Имя Кульнева было известно всей армии благодаря его исключительной храбрости и 
решительности. Популярность в войсках он завоевал и своим умением обращаться с солдатами, 
жить их интересами. В этом он был истинным учеником Суворова, под командованием которого 
ему довелось служить в начале боевого пути.  
      Широкую славу принесли Я. П. Кульневу действия в Финляндии во время русско-шведской 
войны 1808-1809 годов. Во главе передового отряда он нанес много поражений противнику. В 
марте 1809 года, во время перехода русских войск по льду Ботнического залива, Кульнев 
командовал авангардом одной из колонн Багратиона. Разбив пытавшийся остановить его 
шведский отряд, преодолев огромные трудности, Кульнев вывел русские войска на шведский 
берег. За этот поход Я. П. Кульнев и был награжден высшей степенью ордена Анны.  
      В начале войны 1812 года Кульнев со своим Гродненским гусарским полком вошел в 
отдельный корпус Витгенштейна, который должен был прикрывать дорогу на Петербург. 
Гусары во главе с Кульневым не раз совершали смелые налеты на противника, захватывали 
пленных и орудия. Эти успехи в первый период войны имели большое моральное значение, 
доказывали, что "непобедимых" французов можно бить и обращать в бегство. 19 июля в 
сражении под Клястицами Кульнев взял 900 пленных и весь обоз маршала Удино. На 
следующий день, преследуя отступавшего неприятеля, он наткнулся на главные силы Удино и 
был отброшен. Когда его войска уже отходили, французское ядро оторвало генералу обе ноги. 
Смерть наступила мгновенно. С. Г. Волконский, знавший Кульнева, так отозвался на известие о 
его гибели: "Россия потеряла в нем истинного гражданина, армия - вождя, подчиненные - 
справедливого начальника, а друзья - верного друга".  
      Орден Анны отличался от других орденов тем, что он так же, как орден Георгия, имел свой 
Знак отличия, получаемый только солдатами и унтер-офицерами. Знак был учрежден 12 ноября 
1796 года, а по установлению 1797 года он был причислен к классу ордена Анны. До 1807 года 
(когда появился Знак отличия Военного ордена Георгия) солдат за различные отличия 
награждали Знаком отличия ордена Святой Анны. Давали его и за подвиги на поле боя: во время 
Итальянского и Швейцарского походов Суворова, в начале русско-персидской войны 1804- 1813 
годов, в кампанию 1805 -1807 годов. С 1807 года Аннинские знаки отличия стали давать 
солдатам, унтер-офицерам и матросам за беспорочную 20-летнюю службу.  
      Знак отличия ордена Анны представляет собой круглую серебряную с позолотой медаль на 
ушке, на лицевой стороне которой в середине красный крест с расширяющимися концами на 
золотом поле, а по окружности - залитое эмалью красное кольцо. Над крестом - золотая корона, 
заходящая на ушко и на красную кайму. С обратной стороны - такое же красное кольцо, и в нем 
выгравирован номер. Награжденный таким знаком освобождался от телесных наказаний и 
получал прибавку к жалованью.  
       

 

Знак отличия ордена Св. Анны 

 
      Мы располагаем следующими данными о числе награжденных знаком Анны: в 1797 году 
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выдано 6042 знака, к 1806 году им было награждено 45 893 человека, к 1820 году - 97 207 
человек и к 1831 году - 171 841 человек.  
      После того как в 1859 году сроки службы для нижних чинов сократились, было 
пересмотрено и положение о Знаке отличия ордена Анны. По новому уставу 1864 года он был 
определен как награда нижним чинам "за особые подвиги и заслуги, не боевые, но соединенные 
с мужеством и самоотвержением" (это отличало его от солдатского Георгиевского креста). С 
1888 года Знаком отличия Анны стали награждаться еще и унтер-офицеры, беспорочно 
прослужившие 10 лет на сверхсрочной службе. Награжденные "за особые подвиги" носили Знак 
отличия Анны в петлице с бантом из орденской ленты, а за выслугу лет - без банта. Так же, как 
Знак отличия ордена Георгия, этот знак не полагалось снимать при производстве в офицеры.  

ОРДЕН БЕЛОГО ОРЛА 

      Польский орден Белого Орла вместе с орденом Станислава был включен в состав 
российских орденов в 1831 году.  
      Орден Белого Орла был одним из старейших польских орденов. Учрежден он королем 
Августом II в 1705 году (по преданию, свою историю этот орден ведет с 1325 года). Как и любое 
королевское установление, орден не был популярен в Польше в XVIII веке, поэтому 
награждались им преимущественно иностранцы - союзники Августа в войне против Швеции. 
Так, в России кавалерами польского ордена Белого Орла были Петр I и некоторые его 
сподвижники.  
      Крест Белого Орла по своей форме необычен для русских орденов. Основой знака служил 
двуглавый орел с золотыми головами и под красной российской короной, на него наложен крест 
с раздвоенными концами и поверх него - белый одноглавый орел. (Двуглавый орел и 
императорская корона были добавлены к бывшему польскому ордену в 1831 году.) Крест 
золотой, залитый красной финифтью, на углах его золотые шары, концы соединены золотыми 
полукружиями. Крест носился у правого бедра на синей муаровой ленте через левое плечо, 
иногда на шее. Звезда золотая, восьмиконечная, в середине ее крест, вокруг него на синем поле 
написан девиз ордена: Pro Fide, Rege et Lege (За веру, царя и закон). (Временное правительство в 
1917 году успело выпустить звезды ордена Белого Орла с лавровыми веточками вместо этой 
надпиcи- Носилась звезда на левой стороне груди.  
       

 

Крест ордена Белого Орла  

 
      Указом от 17 ноября 1831 года орден Белого Орла был поставлен по старшинству после 
ордена Александра Невского, имел всего одну степень, поэтому встречался нечасто. По указу 
1855 года к орденам, которые выдавались за воинские подвиги, присоединялись два 
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скрещенных меча - вверху креста под короной и через середину звезды.  
       

 

Звезда ордена Белого Орла с мечами  

 
      Как и крест Александра Невского, знак ордена Белого Орла в некоторых случаях мог 
носиться на шее. При ордене Александра Невского звезда Белого Орла с мечами и без мечей не 
носилась, а знак ордена надевался на шею ниже крестов Георгия 2-й и 3-й степеней и выше 
креста Владимира 2-й степени. При ордене Андрея Первозванного знак ордена Белого Орла 
носился даже на груди, левее Георгия и Владимира 4-й степени. В таком случае знак Белого 
Орла должен был быть одинаковой величины со знаками петличными.  
      Кавалером ордена Белого Орла был адмирал Павел Степанович Нахимов. Этот орден стал 
последним для прославленного русского флотоводца. Он получил его незадолго до своей гибели 
в осажденном Севастополе, в январе 1855 года.  
      За каждой из боевых наград Нахимова - не только подвиг мужества и самоотвержения, но и 
славнейшая страница истории русского Военно-морского флота. Трехлетнее кругосветное 
плавание молодого офицера на фрегате "Крейсер" в составе экспедиции М. П. Лазарева было 
отмечено в 1825 году орденом Владимира 4-й степени. Командуя батареей на линкоре "Азов" в 
Наваринском сражении, Нахимов заслужил почетнейшую награду - крест ордена Георгия 4-й 
степени.  
      С 1834 года Нахимов служит на Черноморском флоте, возглавляемом знаменитым 
адмиралом Лазаревым. Его линкор "Силистрия" по организации службы, боевой подготовке и 
маневрированию становится лучшим на Черном море. Он командует бригадой, затем дивизией, 
а с 1854 года - эскадрой кораблей, которые несли боевую службу у Кавказского побережья, 
пресекая попытки турок и англичан подорвать позиции России на Черном море.  
      В начале Крымской войны, в сентябре 1853 года, вице-адмиралу П. С. Нахимову было 
поручено перевезти морем из Крыма на кавказский берег 13-ю пехотную дивизию - более 16 
тысяч человек и 800 лошадей. "За отличную усердную службу, познания, опытность и 
неутомимую деятельность" при проведении этой грандиозной операции (в ней участвовало 12 
кораблей, 2 фрегата, 7 пароходов и 11 транспортов) Нахимов был награжден орденом 
Владимира 2-й степени. После получения манифеста о начале войны он издает приказ, в 
котором были такие замечательные слова: "Уведомляю гг. командиров, что в случае встречи с 
неприятелем, превышающим нас в силах, я атакую его, будучи совершенно уверен, что каждый 
из нас сделает свое дело". Непоколебимое мужество адмирала, его выдающееся флотоводческое 
искусство в полной мере проявилось в знаменитом Синопском сражении 18(30) ноября 1853 
года, в котором были разгромлены главные силы турецкого флота, Блестящая победа была 
отмечена высокой наградой - орденом Георгия 2-й степени.  
      Главным жизненным подвигом П. С. Нахимова стала организация обороны Севастополя, 
превращение слабо защищенного города в грозную крепость, которая выдержала 11-месячную 
осаду. Соратник Павла Степановича Нахимова Э. И. Тотлебен писал:  
      "Нахимов ежедневно обходил оборонительную линию, презирая все опасности. Своим 
присутствием и примером он возвышал дух не только в моряках, благоговевших перед ним, но и 
в сухопутных войсках, также вскоре познавших, что такое Нахимов. Всегда заботливый к 
сохранению жизни людей, адмирал не щадил только себя... Никто лучше его не знал духа 
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русского простолюдина - матроса и солдата, не любящих громких слов; поэтому он никогда не 
прибегал к красноречию, но действовал на всех примером и строгим требованием от них 
исполнения служебных обязанностей".  

ОРДЕН СВЯТОГО СТАНИСЛАВА 

      Орден Святого Станислава был младшим, самым низшим среди русских орденов. Впервые 
он учрежден в Польше королем Станиславом Августом Понятовским в 1765 году. В 1831 году 
он, как и орден Белого Орла, был причислен к орденам Российской империи.  
      В 1815 году был издан статут ордена Станислава, по которому учреждались четыре степени 
этого ордена. Но в 1839 году 4-я степень была отменена. Первоначально все степени ордена 
давали (за некоторым исключением) права потомственного дворянства, но в 1845 году вышел 
указ не награждать орденами Станислава 2-й и 3-й степеней, а через десять лет при пересмотре 
орденских статутов было решено присваивать потомственное дворянство только кавалерам 1-й 
степени этого ордена (вновь стали выдавать 2-ю и 3-ю степени).  
      Крест ордена был золотым, покрытым красной эмалью только с одной стороны. 
Остроконечные раздвоенные концы креста заканчивались золотыми шариками и были 
соединены золотыми же полукружиями. Между сторонами креста располагались двуглавые 
орлы, под короной. В центре - венок из зеленых листьев, а внутри его на белой эмали красные 
буквы: SS - святой Станислав.  
      Этот же вензель был на обороте. Звезда серебряная, восьмиконечная. В середине ее на белом 
фоне круговая надпись, девиз ордена:  
       

 

Крест ордена Св.Станислава с мечами 

 
      Praemirando incitat (Награждая, поощряет). Ее окаймляет зеленая полоса с золотыми 
листьями, а в самом центре звезды - красный вензель SS. Красная лента с двойной белой каймой 
надевалась через правое плечо, звезда носилась на левой стороне груди.  
      Вторая степень имела такой же крест, только меньших размеров, который носился на шее. 
До 1839 года (когда орден имел четыре степени) 2-я степень тоже имела звезду, но потом ее 
стали выдавать только иностранцам. Вместо этого крест Святого Станислава 2-й степени мог 
(до 1874 г.) украшаться короной, что повышало значение награды. Третья степень - крест еще 
меньших размеров, носимый в петлице (на груди).  
      С 1855 года к крестам и звездам Станислава за военные заслуги присоединились 
скрещенные мечи, проходящие через середину, а с 1857 года орден 3-й степени стал (как и 
знаки Владимира 4-й и Анны 3-й степеней) даваться с мечами и бантом.  
      Станиславом 3-й степени могли награждаться чиновники низших классов, начиная с 
губернского секретаря (этот чин шел сразу после самого низшего - коллежского регистратора), и 
даже домашние учителя, прослужившие не менее 15 лет и имеющие классный чин. Не 
награждались этим орденом только православные духовные лица, ибо Станислав - не 
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православный святой.  
      С орденом Станислава 3-й степени связан сюжет знаменитой картины П. А. Федотова 
"Свежий кавалер". Герой ее стоит посреди убогой комнаты в полосатом халате, босиком и с 
папильотками на голове. Подбоченясь, он надменно тычет себе в грудь пальцем, показывая 
кухарке на прикрепленный к халату орден. Та же с насмешкой сует ему под нос рваный сапог. 
Бутылка, графин, рюмки, остатки еды на газете, осколки посуды на полу, гитара с оборванными 
струнами - все дает понять, что накануне здесь шумно отмечалось производство в кавалеры. 
Давайте внимательнее присмотримся к картине. На стуле висит синий форменный мундир с 
позолоченными пуговицами, рядом брошена фуражка с красным околышком. Свое отношение к 
кавалеру художник подчеркивает такой деталью: брошенные поверх мундира подтяжки имеют 
цвета Станиславской ленты - красные, с белой каймой. На лацкане мундира можно рассмотреть 
знак "беспорочной службы" с цифрой "XV", т. е. полученный за 15 лет выслуги. Многие годы 
чиновник старательно исполнял свои служебные обязанности, занимая, судя по всему, самое 
ничтожное положение в чиновничьей иерархии, угождая начальству и мечтая о том дне, когда 
его усердие и терпение будут отмечены. И вот он получил свой самый первый орден, а вместе с 
ним и права потомственного дворянина. Именно поэтому он преисполнен такой гордости и, 
надменно выпятив нижнюю губу, демонстрирует всем знак своего благородного достоинства.  
      К Станиславу 3-й степени был представлен М. Ю. Лермонтов за проявленную храбрость "в 
деле при Валерик". Шла Кавказская война. Шамиль обосновался в горной Чечне, горцы 
устраивали засады, совершали внезапные налеты на отряды русских войск.  
      Для борьбы с Шамилем в июле 1840 года в крепости Грозный был сформирован отряд под 
командованием генерала А. В. Галафеева. Он состоял из нескольких пехотных батальонов и 
кавалерийских дивизионов и сотен, ему была придана артиллерия. В Чеченском походе этого 
отряда принимал участие поручик Тенгинского пехотного полка М. Ю. Лермонтов.  
      Однажды утром русские были обстреляны на берегу реки Валерик, притока Сунжи. 
Скопление горцев в этом месте было велико. Берег, где находился отряд Галафеева, оставался 
открытым, а на противоположном берегу рос густой лес. Кроме того, чтобы войти в лес, надо 
было не только перейти быструю горную речку, но и подняться по ее крутому обрывистому 
берегу. Куринский полк начал переправу. Переходили по пояс, по грудь в воде. Быстрое течение 
сносило и людей, и лошадей, несло трупы убитых. Но русские все же переправились и 
ворвались в лес. Сошлись грудь с грудью с противником, и начался ожесточенный рукопашный 
бой. Это сражение и описано М. Ю. Лермонтовым в стихотворении "Валерик":  

...И оживилися леса;  
      Скликались дико голоса  

      Под их зелеными шатрами,  
      Едва лишь выбрался обоз  
      В поляну, - дело началось.  

      Чу! в арьергард орудья просят;  
      Вон ружья из кустов выносят,  

      Вот тащат за ноги людей  
      И кличут громко лекарей...  
      И вот из леса, из опушки,  

      Вдруг с гиком кинулись на пушки...  
      И градом пуль с вершин дерев  

      Отряд осыпан...  
      Впереди же  
      Все тихо...  

      Там между кустов  
      Бежал поток; подходим ближе;  

      Пустили несколько гранат,  
      Еще подвинулись, - молчат...  
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      Немногочисленные свидетельства современников об участии в этом сражении М. Ю. 
Лермонтова отрывочны и весьма противоречивы. Из них складывается впечатление, что поэт 
выполнял в этих боях адъютантские обязанности при генерале А. В. Галафееве и в то же время 
участвовал в схватках, даже рукопашных. Без мундира, в одной рубашке он лихо скакал на 
белом коне с шашкой в руках, неся приказы генерала, но по дороге или на обратном пути 
появлялся вдруг в самых неожиданных местах и принимал участие в сражении. Чаще всего 
схватки происходили возле стрелявших по врагам картечью орудий ("Вдруг с гиком кинулись 
на пушки"). Поэтому Лермонтова не раз видели около его друга артиллериста К. X. Мамацева. 
"Чеченцы разом изрубили боковую цепь и кинулись на пушки. В этот миг Мамацев увидел 
возле себя Лермонтова, который точно из-под земли вырос со своей командой, - пишет один из 
участников боя. - И как он был хорош в красной шелковой рубашке с косым расстегнутым 
воротом; рука сжимала рукоять кинжала. И он, и его охотники, как тигры, сторожили момент, 
чтобы кинуться на горцев, если бы они добрались до орудий". Но тут русские пошли в атаку, и 
Лермонтов бросает орудия, верхом на своем белом коне устремляется вперед и исчезает за 
завалами.  
      "Он был отчаянно храбр, - пишет К. X. Мамацев, - удивляя своей удалью даже старых 
кавказских джигитов, но это (офицерская служба. - А. К) не было его призванием... Даже в этом 
походе он никогда не подчинялся никакому режиму, и его команда, как блуждающая комета, 
бродила всюду, появлялась там, где ей вздумается, в бою она искала самых опасных мест..."  
      Генерал А. В. Галафеев писал в своем донесении о ходе боя: "Успеху сего дела я вполне 
обязан распорядительности и мужеству полковых командиров, офицеров Генерального штаба, а 
также Тенгинского пехотного полка поручика Лермонтова (и других)... с коим они переносили 
мои приказания войскам в самом пылу сражения в лесистой местности..."  
      Генерал А. В. Галафеев за "дело при Валерик" представил поручика Лермонтова к ордену 
Владимира 4-й степени с бантом. Но представления к награде обычно снижались 
высокопоставленным начальством, и орден Владимира 4-й степени был заменен на орден 
Станислава 3-й степени. Однако Николай I отменил и эту награду. Тогда генерал-адъютант П. 
X. Граббе пытался наградить опального поэта за его отвагу золотой полусаблей. Но Михаил 
Юрьевич Лермонтов не получил и ее.  
      Лермонтов писал: "Не завидую я ни вашим орденам, ни вашим гибким спинам; не завидую 
тому, чем вы сделались через подсказничество и низкопоклонство. Наслаждайтесь счастием 
своего раболепия, таков порядок вещей; то, что один носит в своей груди, другой носит на 
груди".  
      В Ялте в музее Чехова хранится орден Станислава 3-й степени, принадлежавший Антону 
Павловичу. За что же и при каких обстоятельствах получил награду замечательный русский 
писатель? Во всех своих письмах, дневниках и записных книжках А. П. Чехов ни разу, ни одним 
словом не обмолвился об ордене. Но в книге Н. И. Гитовича "Летопись жизни и творчества А. 
П. Чехова" мы нашли такую запись, относящуюся к 1900 году: "Инспектор народных училищ 
Московской губернии извещает Чехова о награждении его орденом Станислава 3-й степени "за 
отличное усердие и особые труды по должности попечителя Талежского сельского училища". 
Антон Павлович построил не одну школу, а попечительствовал он не только над школами. Он 
устраивал санатории для писателей, больных туберкулезом, отдавая на это все, что у него было. 
"Одну школу я построил в прошлом году, - пишет он 20 мая 1897 года А. С. Суворину, - счета 
по этой постройке уже погашены и сданы в земской архив. В этом году я строю другую школу, 
которая будет готова к концу июня".  
      Разве можно было оценить А. П. Чехова, его жизнь, его труд, его гений орденом?! Когда 
Антон Павлович умер, после него остались не только книги и пьесы. Он оставил людям 
посаженный на пустом месте лес, два прекрасных сада и четыре деревенские школы. Все ли 
знают, что именно по инициативе Чехова был создан М. М. Антокольским и поставлен в 
Таганроге на Приморском бульваре памятник Петру I? В своем родном Таганроге А. П. Чехов 
устроил такую большую библиотеку, каких не было в "заштатных" городах. Более двух тысяч 
собственных книг пожертвовал он для этой общественной библиотеки, в том числе немало 
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редких, а также книг с автографами русских писателей. До конца своих дней посылал туда 
Чехов целые ящики и тюки покупаемых им книг.  
 

 

Орденская колодка офицера XX в.  

 
      НАГРАДЫ СУВОРОВА  

      Всем нам с детских лет хорошо известен портрет великого русского полководца Александра 
Васильевича Суворова, выполненный в 1818 году замечательным русским гравером Н. И. 
Уткиным с портрета И. Шмидта. Исполненный через восемнадцать лет после смерти Суворова, 
он сразу же получил самое широкое распространение и стал как бы каноническим его 
изображением. Однако не секрет, что на гравюре Уткина наружность полководца дана в сильно 
преображенном, приукрашенном виде. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к 
свидетельствам современников. Гениальный военачальник на поле боя, "не воспитанный" чудак 
в высшем обществе, простой и сердечный в обращении с солдатами, враг роскоши и 
общепринятых условностей в своем быту, но одновременно и человек далеко не равнодушный 
ко всякого рода отличиям, почестям и орденам, - таков был Суворов. Все, кто видел его, 
единодушно отмечали "непредставительность" и даже "невзрачность" его наружности и в то же 
время необыкновенную живость, подвижность его лица, стремительную смену настроений, 
насмешливый, "полный огня взгляд", В последние годы жизни лицо его было изрезано 
морщинами, причем настолько выразительно, что "как бы говорило без помощи слов". Всего 
этого мы не увидим на уткинском портрете, показывающем генералиссимуса, по-видимому, 
именно в поздний период его жизни - в блеске славы, при орденах и с орденской лентой через 
плечо.  
      Мундир полководца на портрете украшают семь орденских крестов и четыре звезды. Что это 
за ордена? За какие подвиги они получены?  
      Лента через плечо, так же как и верхняя восьмиконечная звезда, означают знаки высшего 
российского ордена - Андрея Первозванного, награду полководца за победу под Кинбурном в 
1787 году. Два года спустя, после победы под Фокшанами, Суворову были пожалованы 
бриллиантовые знаки этого ордена. Самый большой шейный знак на портрете - крест ордена 
Анны, усыпанный бриллиантами. Суворов получил его в 1770 году, когда этот орден еще не 
имел степеней. В 1771 году он был награжден орденом Александра Невского, мы знаем, что при 
Андреевской ленте он не надевался.  
      Два этих ордена Суворов получил за победы, одержанные в войне против Барской 
конфедерации -союза польской шляхты, выступавшей за сохранение привилегий Католической 
церкви и шляхетских вольностей. В этой же войне за победу под Ланцкороной 19 августа 1771 
года Суворов получил Георгиевский крест 3-й степени. Его мы на портрете не видим, но легко 
узнаем ромбовидную Георгиевскую звезду. Генералиссимус был кавалером 3-й, 2-й и 1-й 
степеней военного ордена, и на портрете он изображен со знаками высшей степени. Лента через 
правое плечо не видна, так как она надета под мундиром и закрыта широкой Андреевской 
лентой.  
      Знаки ордена Георгия 2-й степени А. В. Суворов получил за военные действия против турок 
при Туртукае в мае 1772 года. В этом сражении он принимал непосредственное участие, был в 
рукопашной схватке и получил ранения. Суворов гордился наградами за участие в этом бою, в 
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котором сам действовал штыком и шпагой. В своем искреннем письме к главнокомандующему 
Салтыкову он писал через несколько дней после боя:  
      "Не оставьте, ваше сиятельство, моих любезных товарищей, да и меня, Бога ради, не 
забудьте, кажется, что я вправду заслужил Георгиевский второй класс: сколько я к себе холоден, 
да и самому мне то кажется. Грудь и поломанный бок очень у меня болят, голова как будто 
подраспухла".  
      Орденом Георгия 1-й степени А. В. Суворов был награжден за победу над турками при 
Рымнике в 1789 году. Вместе с этой наградой полководец получил титул графа Рымникского и 
украшенную алмазами шпагу. Победа при Рымнике была крупнейшим событием русско-
турецкой войны 1787-1791 годов, однако солдаты никаких наград за нее не получили. А. В. 
Суворов, желая достойно вознаградить истинных победителей - свои храбрые войска, прибег к 
такой церемонии: построенным в каре солдатам были розданы лавровые ветви. Суворов 
обратился к ним с речью, в которой благодарил их за подвиг, страстно, доступным языком 
говорил о славе, победе, чести и лаврах. После этого солдаты, как это было условлено, увенчали 
друг друга лавровыми ветвями.  
      Своим главным подвигом А. В. Суворов считал взятие Измаила. "На подобный штурм 
можно решиться только однажды в жизни", - говорил он впоследствии. Но за эту выдающуюся 
победу Суворов был отмечен не ожидаемым и вполне заслуженным фельдмаршальским 
званием, а производством в подполковники гвардейского Преображенского полка, полковником 
которого числилась Екатерина II. Это считалось почетным, но таких подполковников - 
престарелых генералов - было уже десяток, а Суворов был один. Такая "почесть" выглядела 
прямым издевательством, "измайловский стыд" был для Александра Васильевича горьким 
воспоминанием до конца жизни. Причина же оскорбления крылась в неприязни к нему 
главнокомандующего Г. А. Потемкина, который не пожелал делить "высочайшие" милости со 
своим подчиненным.  
      Тогда же, в 1791 году, появилась и необычная персональная медаль в честь победителя 
Измаила. Суворов изображен на ней с непокрытой головой, в наброшенной на плечи львиной 
шкуре, т. е. в виде Геркулеса. На оборотной стороне помещены четыре щита с надписями - 
Рымник, Измаил, Фокшаны, Кинбурн, сверху выбито: "победих", а внизу помещены даты этих 
сражений. Портрет Суворова на медали подчеркнуто лишен каких-либо прикрас, 
натуралистично переданы черты его старческого лица. В сочетании с "героическими" 
атрибутами в духе классицизма это придает медали известную гротескность. Подобная 
двусмысленная награда выражала отношение придворных кругов к "заносчивому" победителю.  
      Нижняя восьмиконечная звезда на мундире А. В. Суворова, состоящая из золотой 
четырехугольной и наложенной на нее такой же серебряной звезды, говорит о награждении 
великого русского полководца орденом Владимира. Суворов получил 1-ю степень Владимира за 
присоединение "разных кубанских народов к Всероссийской империи" в 1783 году.  
      На груди полководца, поверх Андреевской ленты, виден белый крест с раздвоенными 
концами, украшенный сверху короной и трофеем. Это большой крест ордена Иоанна 
Иерусалимского. Он был получен Суворовым 9 февраля 1799 года. Незадолго до этого 
опальный фельдмаршал был вызван Павлом I из Кончанского и назначен главнокомандующим 
союзными армиями в войне против Франции.  
      Впереди еще были Адда, Треббия, Нови, Сен-Готардский перевал, Чертов мост - и титул 
князя Италийского, звание генералиссимуса, иностранные ордена (которые украшают грудь 
Суворова на портрете), приготовление к торжественной встрече в Петербурге и новая опала, 
короткая, но уже до самой смерти...  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Восемьдесят лет не существует уже российских орденов, наградных медалей и других 
знаков отличия, казалось бы, теперь наградная система России отошла в прошлое и о ней можно 
навсегда забыть. На самом же деле мы постоянно сталкиваемся в художественной и 
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исторической литературе с названием российских орденов, со сложными связями орденских 
наград с царской администрацией, гражданскими и армейскими чинами, т. е. основной 
государственной силой.  
      Ничего не зная о порядке награждения орденами в дореволюционной России, об орденском 
Капитуле и орденских статутах, подчас трудно разобраться не только в специальной 
исторической литературе, но и правильно понять произведения литературы русских классиков. 
Особенно важно ориентироваться в названиях российских орденов и правилах их ношения 
специалистам, работающим в театре или кино, в архивах или музеях, литературоведам и в 
первую очередь, конечно, историкам и писателям.  
      Для пущей доказательности этого утверждения обратимся к примерам.  
      В Москве, в Большом театре, дают оперу П. И. Чайковского "Пиковая дама". Во второй 
картине второго акта на сцене показан бал у знатного вельможи (у А. С. Пушкина этой сцены 
нет!). Вот появляется на сцене и сам хозяин дома. Он в камзоле, в чулках, при парике и с 
голубой лентой через плечо, которая должна нам говорить о том, что великосветский вельможа 
награжден высшим орденом России - орденом Андрея Первозванного. Надетая через плечо 
вельможи Андреевская лента скреплена у бедра... восьмиугольной звездой ордена Андрея 
Первозванного. Но, как мы теперь знаем, место этой звезды на груди, а не на бедре. Причем 
Андреевская звезда располагалась всегда выше всех остальных звезд. На ленте у бедра носились 
лишь кресты 1-й степени орденов.  
      Другой пример. Художественный цветной широкоэкранный двухсерийный кинофильм 
"Агония", где одним из главных действующих лиц мы видим последнего императора России - 
Николая II. На груди у царя серебряный крестик на Георгиевской ленте - Георгиевский крест. 
Но этого никак не могло быть. Это невозможно. Известно, что Николай II постановлением 
Георгиевской думы Юго-Западного фронта от 21 октября 1915 года был награжден орденом 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, а не солдатским Георгиевским 
крестом.  
      Вспомним, насколько велика разница между орденом Святого Георгия и солдатским 
Георгиевским крестом (до 1913 года эта награда называлась Знаком отличия Военного ордена). 
Достаточно сказать, что нумерация солдатских Георгиев перевалила далеко за миллион, а 
полных кавалеров ордена Святого Георгия, как мы знаем, за всю историю России было всего 
четверо. Серебряный Георгиевский крест, который повесили на груда царю несведущие в этом 
деле люди, солдатская награда. Но государь император как-никак имел чин полковника...  
      Раз уж мы заговорили о Георгиевских крестах, уместен будет такой пример. В одном из 
центральных музеев нашей страны в витрине лежит серебряный крестик на Георгиевской ленте 
и под ним написано: "Военный орден 4-й степени, которым был награжден старший машинист 
эскадренного миноносца "Бравый" А. Н. Варзанов за участие в Цусимском сражении". Конечно, 
это простой солдатский Георгиевский крест 4-й степени, а не орден.  
      Обратимся теперь к примерам из нашей литературы. Возьмем хорошего маститого писателя, 
большого знатока Пушкинской эпохи Юрия Николаевича Тынянова. Вот коротенькие отрывки 
из его романа "Смерть Вазир-Мухтара":  
      "... - Поздравляю вас, господа!  
      Грибоедов знал заранее, с чем. Орден Святой Анны второй степени с алмазами был обещан 
ему Паскевичем".  
      "... - Подай мне фрак. Орден.  
      Он долго вворачивал перед зеркалом золотой шпинек в черное сукно.  
      - Криво? - спросил он Сашку.  
      - Нет, прямо-с".  
      "...Пушкин был недоволен, зол.  
      Архивный юноша, они все нынче очень умны стали...  
      Он посмотрел на Грибоедова и вдруг улыбнулся, как заговорщик.  
      - Анна? - Он увидел следок от ордена на грибоедовском сюртуке. И потом уже другим 
тоном: - Все говорят, вы пишете южную трагедию?  
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      - Анна. А вы заняты военной поэмой?"  
      Прекрасные сцены. Только... как мы уже знаем, вторые степени всех русских орденов, в том 
числе и Анны, носились на шее. Автор совершенно напрасно продырявил черное сукно фрака А. 
С. Грибоедова, который не обходил российских орденов в своем творчестве, отлично знал их 
статуты.  
      Помните, Скалозуб говорит в "Горе от ума":  
       
      За третье августа, мы брали батарею.  
      Ему дан с бантом, мне на шею.  
       
      Как понять эту фразу? Ее, как и все на свете, каждый понимает в зависимости от степени 
подготовленности.  
      Первый читатель ничего не понял. Споткнулся на этой фразе и пошел дальше.  
      Второй читатель: "Ага! "Анна на шее". Ему дали орден".  
      Третий читатель может мыслить так: "Станислава тогда еще не было, значит, за военные 
заслуги могли наградить Георгием, Владимиром или Анной. Георгия вряд ли им дали, этот 
орден слишком высок, им награждал только император. Один незначительный военный эпизод 
не повод и для получения Владимира. Значит, Анна. До 1855 года Анна 3-й степени давалась за 
военные заслуги с бантом. 2-я степень носилась на шее".  
      Четвертый читатель: "Да, все так, но... орден Анны 3-й степени за военные заслуги с бантом 
стал жаловаться только с 1828 года, а "Горе от ума" написано раньше, пьеса закончена в 1824 
году. Значит, все-таки - Владимир. Полковник Скалозуб получил орден Святого Владимира 3-й 
степени (на шею), а "он" - Владимира 4-й степени с бантом, который установлен для него еще в 
1789 году и просуществовал до 1855 года, когда за военные заслуги к кресту орденов стали 
присоединяться мечи".  
      Пятый читатель: "Где это было, кажется, у Владимира Солоухина в "Камешках на ладони". 
По его рассказу литературоведы выяснили, что 3 августа никакой битвы и никакого сражения не 
было".  
      Шестой читатель: "Да, но Солоухин не знал, кажется, этой истории до конца. А там вот что 
было: устроили попойку, шум, затеяли ссору со стрельбой, а всполошившемуся начальству 
доложили о схватке с противником. За что и получили награды".  
      Оказывается, А. С. Грибоедов в этих двух строках нещадно критикует николаевскую 
систему наград. Как это можно понять, не зная ничего о российских орденах?  
      Но больше всего эти знания нужны историку, часто они необходимы ему даже для самого 
понимания темы исследования, не говоря уже об ощущении эпохи или конкретных деталей. 
Историк обязан разобраться в соответствующих терминах и атрибутах, понимать, что за ними 
скрывается. Он должен знать, какие были ордена, как они распределялись по старшинству, 
какие права и обязанности получали кавалеры тех или иных орденов, когда создавались статуты 
их и как они изменялись во времени. Хороший историк обязательно представляет себе, каковы 
были знаки орденов и как они носились при различном платье. Важно также для него усвоить 
основы взаимосвязи и взаимозависимости чинов и орденов. Ведь именно этим определялись в 
России привилегированность, сословность, занятие должностей, близость ко двору, положение в 
обществе. Такие занятия станут хорошим помощником в работе историка.  
      Орденские знаки, например, помогают атрибутировать лицо, изображенное на портрете. 
Если перед нами человек в штатском платье и мы по военной форме, погонам или эполетам не 
можем сказать, какое положение он занимает в обществе того времени, то нам нетрудно сделать 
это, если у него есть какие-нибудь орденские знаки. По крестам, звездам и плечевой ленте 
можно судить о том, к какому классу табели о рангах принадлежит изображенный на портрете 
человек, каков его чин. По лицу, по платью этого не скажешь, орденские же знаки - видимая 
атрибутика чинов и званий, своеобразная бирка, по которой можно прочесть многое.  
      Допустим, лицо, изображенное на интересующем нас портрете, имеет голубую ленту через 
плечо. Мы знаем, что все кавалеры ордена Святого Андрея Первозванного состояли в первых 
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трех классах табели о рангах, т. е. это военные не ниже генерал-лейтенанта и гражданские чины 
не ниже тайного советника. Обращаться к ним надо было так: "Ваше 
высокопревосходительство..."  
      Бывает необходимо сделать поправку на время, ибо статуты орденов, так же как и 
расстановка чинов, незначительно, но все-таки менялись в течение двухсот лет.  
      Возьмем задачу потруднее. На портрете мы видим звезду ордена Святого Станислава или 
шейный крест ордена Святого Владимира. Прежде всего определим время, допустим, это 70-е 
годы XIX столетия. Во второй половине этого века Владимира 3-й степени (его носили на шее) 
или Станислава 1-й степени (звезда полагалась лишь к 1-й степени этого ордена) мог получить 
только чин IV-V классов. Стало быть, если это военный, то в чине не ниже генерал-майора, а 
если на портрете лицо штатское, то это действительный статский советник. К лицу из IV класса 
применялся титул "ваше превосходительство".  
      В. Нехотин в небольшой статье "История одной миниатюры" рассказывает о том, как при 
помощи орденского знака ему удалось определить лицо, изображенное на миниатюрном 
портрете. Неизвестный офицер в форме лейб-гвардии Измайловского полка имел на шее крест 
ордена Анны 2-й степени с алмазами. По спискам офицеров полка не трудно было установить, 
что Анну 2-й степени с алмазами получили в этом полку десять офицеров за Бородино и трое - 
за Кульм. Из тринадцати человек четверо сразу отпали, так как были еще ранее награждены 
Владимиром 4-й степени, знак которого отсутствует на портрете. Еще семеро награждены 
Владимиром сразу после получения Анны с алмазами. Остались двое без знаков ордена 
Владимира - П. П. Мартынов и Н. Г. Сомов. Выяснилось, что Сомов был переведен в 
Измайловский полк в 1811 году, поэтому свою Анну 2-й степени он получил еще в лейб-гвардии 
Конном полку.  
      Так был открыт портрет Павла Петровича Мартынова - генерал-лейтенанта и генерал-
адъютанта, награжденного впоследствии многими российскими и иностранными орденами. 
Открытый портрет по стечению обстоятельств стал единственным сохранившимся 
изображением генерала-патриота, похороненного в Александро-Невской лавре.  
      Примеры тому, как важны для людей, занимающихся историей России, знания наградной 
системы Российской империи, можно приводить без конца.  
       

ОРДЕНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
 

Ордена Год 
учреждения 

Класс 
чина 

Класс 
должности 

Девиз ордена Цвет ленты На 
каком 
плече 
лента 

На какой 
стороне 
звезда 

Где носился 
знак 

Св. Апостола Андрея 
Первозванного 

1698 1-3 1-3 “За веру и 
верность” 

Голубая Правое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди выше всех 
остальных 

Св.Великомученницы 
Екатерины. Большой крест 

1714 Нет Нет “За любовь и 
Отечество” 

Красная, с 
серебряной 
каймой 

Правое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди 

Кавалерственный крест 1714 Нет Нет - Красная, с 
серебряной 
каймой 

Нет Нет Крест слева на 
банте из ленты 

Св. Великомученника и 
Побекдоносца Георгия I 
степени 

1769 Не определяется “За службу и 
храбрость” 

Три черных и 
две 
оранжевых 
полосы 

Правое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди ниже 
Андреевской 

Св. Георгия II степени 1769 Не определялся - - Нет Слева Крест на шее, 
звезда на груди 
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Св. Георгия III степени 1769 Не определялся - - Нет Нет Крест на шее 

С. Георгий IV степени 1769 Не определялся - - Нет Нет Крест на груди 

Св. Равноапостольного 
Князя Владимира I степени  

1782 1-3 1-3 “Польза, честь и 
слава” 

Красная, с 
широкими 
черными 
полосами по 
краям 

Правое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди ниже 
Георгиевской 

Св. Владимира II степени 1782 4 4 - - Нет Слева Крест на шее и 
звезда на груди 
ниже 
Георгиевской 

Св. Владимира III степени 1782 4 5 - - Нет  Нет Крест на шее 

Св. Владимира IV степени 1782 7 7 - - Нет Нет Крест на груди 

Св. Князя Александра 
Невского 

1725 2-4 2-4 “За труды и 
Отечество” 

Красная Левое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди ниже 
Владимира 

Белого Орла В России с 
1831 

3 4 “За веру, царя и 
закон” 

Синяя Левое  Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди ниже А. 
Невского 

Св. Анны I степени 1735-1797 4 4 “Любящим 
справедливость, 
благочестие и веру” 

Красная с 
желтой 
каймой 

Левое Справа Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди 

Св. Анны II степени   8 8     Нет Нет Крест на шее 

Св. Анны III степени   10 10     Нет Нет Крест на груди, 
до 1815 г. на 
оружии 

Св. Анны IV степени 1815 Для офицеров     Нет Нет Крест на 
оружии 

Св. Станислава I степени В России с 
1831 

4 5 “Награждая, 
поощряет” 

Красная с 
двойной 
белой каймой 

Правое Слева Крест на ленте у 
бедра, звезда на 
груди ниже всех 
других 

Св. Станислава II степени   8 8     Нет Нет Крест на шее 

Св. Станислава III степени           Нет Нет Крест на груди 

Ордена Бант из ленты 
за военный 
заслуги 

Мечи за 
военные 
заслуги 

Корона Знаки отличия 
низшим чинам 

Примечание 

Св. Апостола Андрея 
Первозванного 

Не было С 1855 Не было Не было С 1797 сыновья царя получали орден при крещении, а 
князья императорскойкрови при совершеннолетии. 
Более 1000 награждений 

Св. Великомученницы 
Екатерины. Большой крест. 

Не было Не было Не было Не было С 1797 великие княгини получали при крещении, 
княжны императорского дома по достижении 
совершеннолетия. Кроме особ царской крови – 12 
русских дам 

Кавалерственный крест Не было Не было Не было Не было Только 94 дамы, включая иностранных 
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Св. Великомученника и 
Победоносца Георгия 

Не было Не было Не было Знак отличия 
Военного 
ордена 1807, с 
1913-
Георгиевский 
крест 

Полных кавалеров ордена было 4, награжденных 1 
степенью ордена – 25 

Св. Георгия 2 степени Не было Не было Не было Не было Награжденных около 150 человек 

Св. Георгия 3 степени Не было Не было Не было Не было - 

Св. Георгия 4 степени Не было Не было Не было Не было С 1833 по 1855. Давался за 25 лет службы офицерам и 
за 18-20 лет морских кампаний 

Св. Равноапостольного Князя 
Владимира 1степени 

Не было С 1855 Не было Не было Если низшая степень ордена имела мечи, то на знаках 
высшей степени помещались мечи на верхнем его 
конце 

Св. Равноапостольного Князя 
Владимира 2 степени 

Не было С 1855 Не было Не было - 

Св. Равноапостольного Князя 
Владимира 3 степени 

Не было С 1855 Не было Не было - 

Св. Равноапостольного Князя 
Владимира 4 степени 

1789-1855 С 1855 Не было Не было С 1816 чиновникам за 35 лет беспорочной службы, с 
1855 за 25 лет службы офицерам и за 18-20 морских 
кампаний. С 1856-7 за военные заслуги с мечами и 
бантом 

Св. Князя Александра Невского Не было С 1855 Не было Не было Крест в некоторых случаях носился на шее, а при А. 
Первозванном носится с мечами и без мечей на груди 

Белого Орла Не было С 1855 Не было Не было При сюртуке крест с мечами, в некоторых случаях 
носился на шее, а при А. Первозванном на шее 
носится с мечами и без мечей 

Св. Анны 1 степени Не было С 1855 1829-1874 Знак отличия 
ордена Св. 
Анны с 1796 

В 1797 Павел I учредил три степени ордена, третья 
носилась на холодном оружии 

Св. Анны 2 степени Не было С 1855 1829-1874     

Св. Анны 3 степени С 1828 по 1855 С 1855 Не было   С 1857 возобновлен бант за военные заслуги. 
Чиновникам за 12 лет работы в одной должности с 
1847 

Св. Анны 4 степени Темляк с 1828 Не было Не было   До 1815 на оружии укреплялся красный крест и 
оружие называлась Аннинским, а с 1825 – “За 
храбрость” 

Св. Станислава 1 степени Не было С 1855 Не было Не было До 1839 орден имел 4 степени 

Св. Станислава 2 степени Не было С 1855 1839-1874 Не было До 1839 2 степень имела звезду 

Св. Станислава 3 степени С 1857 С 1855  Не было Не было   
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ОРДЕНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

1. Орден Св. Андрея Первозванного с мечами.  
      2. Оборотная сторона ордена Св. Андрея Первозванного без мечей.  

      3. Звезда ордена Св. Андрея Первозванного.  
      4. Бриллиантовый знак ордена Св. Андрея Первозванного, середина XVIII века.  

      5. Звезда ордена Св. Андрея Первозванного. Золото, бриллианты, жемчуг.  
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  6. Орден Св. Екатерины. Большой крест.  
      7. Орден Св. Екатерины. Малый крест.  

      8. Звезда ордена Св. Екатерины.  
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   9. Орден Св. Александра Невского. XVIII век.  
      10. Орден Св. Александра Невского.  

      11. Орден Св. Александра Невского с бриллиантами.  
      12. Знак ордена Св. Александра Невского с черной эмалью.  
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13. Оборотная сторона ордена Св. Александра Невского,  
      14. Орден Св. Александра Невского с мечами.  
      15. Звезда ордена Св. Александра Невского.  

      16. Звезда ордена Св. Александра Невского с мечами,  
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      17. Орден Св. Георгия,  
      18. Знак ордена Св. Георгия за 15 морских кампаний.  

      19. Оборотная сторона знака ордена Св. Георгия.  
      20. Знак ордена Св. Георгия с двуглавым орлом для иноверцев.  

      21. Знак ордена Св. Георгия за 25 лет службы.  
      22. Звезда ордена Св. Георгия.  

      23. Металлическая "ленточка" Временного правительства для солдатского Георгиевского 
креста.  
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      24. Орден Св. Владимира.  
      25. Черный знак ордена Св. Владимира.  

      26. Орден Св. Владимира с мечами.  
      27. Орден Св. Владимира, низшая степень которого у данного кавалера имела мечи,  

      28. Орден Св. Владимира за 35 лет службы.  
      29. Орден Св. Владимира за 20 морских кампаний.  
      30. Орден Св. Владимира за 18 морских кампаний.  

      31. Орден Св. Владимира с двуглавым орлом для иноверцев.  
      32. Шитая звезда ордена Св. Владимира.  

      33. Звезда ордена Св. Владимира.  
      34. Звезда ордена Св. Владимира.  
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      35. Орден Св. Анны начала XVIII века.  
      36. Орден Св. Анны XVIII века.  

      37. Орден Св. Анны с мечами и короной.  
      38. Черный знак ордена Св. Анны.  

      39. Орден Св. Анны с мечами.  
      40. Орден Св. Анны с двуглавым орлом для иноверцев.  
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      41. Звезда ордена Св. Анны с мечами и короной.  
      42. Звезда ордена Св. Анны с короной.  

      43. Звезда ордена Св. Анны 4-й степени на оружие.  
      44. Знак ордена Св. Анны на оружие для иноверцев.  
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      45. Орден Белого Орла с мечами.  
      46. Оборотная сторона ордена Белого Орла.  

      47. Звезда ордена Белого Орла.  
      48. Звезда ордена Белого Орла с мечами.  
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      49. Орден Св. Станислава. Большой крест.  
      50. Орден Св. Станислава. Малый крест.  

      51. Орден Св. Станислава с мечами.  
      52. Орден Св. Станислава с мечами и короной.  

      53. Орден Св. Станислава с двуглавым орлом для инородцев.  
      54. Звезда ордена Св. Станислава.  

      55. Звезда ордена Св. Станислава с мечами.  
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Глава III  
 

НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
 

ВСТУПЛЕНИЕ  

Наградные медали, так же как медали памятные и персональные, появились в России на рубеже 
XVII-XVIII веков, хотя близкие к ним по значению знаки известны с XV века.  
      Подавляющее большинство русских наградных медалей учреждались для награждения 
участников той или иной военной кампании, похода или сражения. По традиции медалями 
награждались как представители привилегированных классов, так и низшие чины - унтер-
офицеры, солдаты, матросы. Впервые массовые награждения медалями рядовых воинов стали 
проводить именно в России и лишь почти через сто лет - в других странах Европы.  
      Уже в трудах М. В. Ломоносова познавательное значение "медалической истории" нашей 
Родины получило высокую оценку. Ведь наградные медали, разложенные в хронологическом 
порядке, воссоздают все эпизоды военной истории России: Полтава и Гангут, Кагул и Очаков, 
сражения Отечественной войны 1812 года, героическая оборона Севастополя в 1853-1856 годах, 
освобождение болгар от турецкого ига...  
      Подробно рассказать о всех российских наградных медалях дело непростое, в приводимом 
ниже списке их более тысячи. Подробный каталог составил и издал в 1993-1995 годах Н. И. 
Чепурнов. Мы же остановимся здесь на самых известных и массовых наградах.  
      Вводя в России воинскую наградную медаль, Петр I опирался на уже существовавший 
обычай, корни которого уходят в глубину веков. По-видимому, дальним ее прототипом являлась 
"гривна" - награда предводителю победоносной дружины в Киевской Руси. Она представляла 
собой золотой нашейный обруч или цепь с подвешенным слитком драгоценного металла. 
Впервые такая награда упоминается в летописи под 1000 годом: "В лето 6508 прииде Володарь 
со половцы к Киеву, и изыде нощию во сретение им Александр Попович, и уби Володаря и 
брата его и иных множество половец изби, а иных в поле прогна. И се слыша Володимер и 
возрадовался зело, и возложи нань гривну злату" (русская летопись по Никоновскому списку, 
часть 1-я).  
      Начиная с XV века на Руси в награду за ратную службу стали регулярно раздавать "золотые" 
различного достоинства. Это были золотые монеты русской или иностранной чеканки, которые 
тогда не входили в денежное обращение, а выполняли роль наградных знаков. Самая крупная 
монета в 35,5 грамма "португал", в несколько раз меньше - английские "корабельники", 
"угорские", т. е. венгерские знаки, "московки" и "новгородки". Хотя "золотые" внешне не 
отличались от монет, награждение ими имело характер не денежного подарка, а воинской 
почести.  
      Очень скоро пожалования "золотых" стали массовыми - награждалось все войско, сотни, а 
иногда и тысячи ратников, причем размер и вес знака зависели от знатности и чина 
награждаемого. "Разрядная книга" времен Ивана Грозного содержит запись о чествовании 
участников второго Ливонского похода в 1577 году: "...государь за ту службу Богдана 
(Бельского) пожаловал золотой португалской да чепь золоту, а Деменши Черемисову золотой 
угорский, а дворянам государевым по золотой наугородке, а иным по московке золотой, а иным 
по золоченой..." Позолоченные "Новгородки" и "московки" предназначались для награждения 
рядовых ратников - стрельцов, пушкарей, запальщиков, боярских и охочих людей, засечных 
сторожей, воротников и т. д.  
      В зависимости от "степени" "золотые" либо нашивались на одежды, либо носились на цепи. 
Один из иноземцев, наблюдавший, как сражаются русские воины, задавался таким вопросом: 
"...чего нельзя ожидать от войска бессметного, которое, не боясь ни холода, ни голода и ничего, 
кроме гнева царского, с толокном и сухарями, без обоза и крова, с неодолимым терпением 
скитается в пустынях севера и в коем за славнейшее дело дается только маленькая золотая 
деньга, носимая счастливым витязем на руке или шапке?" Повторные награждения не были 
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редкостью, поэтому у многих "витязей" могло быть нашито по нескольку знаков. Не оставались 
ненагражденными и мирные жители, если они принимали участие в защите города или других 
военных действиях.  
      Наиболее массовыми становятся подобные награждения в XVII веке. Так, при 
воссоединении Украины с Россией в 1654 году десятки тысяч казаков Богдана Хмельницкого 
были награждены золотыми знаками в четверть червонца. Это пожалование значительно 
превышало все принятые ранее нормы. Для самого же гетмана была изготовлена золотая медаль 
в 10 червонцев (34 г).  
      Ко времени правления царевны Софьи относится появление в России первой персональной 
наградной медали. Это событие связано с так называемым Троицким походом 1682 года, 
закончившимся казнью И. А. Хованского. В Эрмитаже хранится круглый золотой знак, 
выданный думному генералу Агею Шепелеву, сопровождавшему царский двор во время бегства 
в Троице-Сергиеву лавру. Впервые этот знак имел на оборотной стороне специальную надпись, 
где упоминались конкретное событие, дата, личность награжденного. Подобные персональные 
знаки отличия получили тогда же и другие высокопоставленные лица.  
      До самого конца XVII века продолжалась раздача монетовидных воинских наградных знаков 
- "золотых". Правительница Софья награждала ими всех без исключения участников 
безуспешных Крымских походов 1687 и 1689 годов, даже погибших, - они были получены их 
семьями. Мастера Денежного двора и Оружейной палаты изготовили по этому случаю тысячи 
золотых знаков - от миниатюрных, в четверть червонца, для рядовых стрельцов, до крупных, в 
несколько червонцев, для генералитета. Для командовавшего войсками фаворита царевны князя 
В. В. Голицына был изготовлен огромный медальон в 300 червонцев на золотой цепи. На одной 
стороне этих наград был выбит парный портрет братьев Иоанна и Петра, а на другой - 
одиночный, более крупный портрет самой Софьи с короной и скипетром.  
      Первая награда за военные заслуги, выданная Петром I, также была традиционной: в 
сентябре 1696 года за сражение под Азовом А. С. Шеин получил "золотой" в 13 червонцев, 
Лефорт - в 7, Ф. А. Головин - в 6; золотыми знаками различного достоинства награждены 
офицеры, рядовым солдатам и стрельцам были розданы золоченые копейки. Бытовали 
солдатские награды в виде "новообразцовых" полтин или рублевиков и позже.  
      Петром Великим учреждались только военные медали, такие, как "За победу под Лесной", 
"За Полтавскую баталию", "За победу при Гангуте", "В память Ништадтского мира" и др.  
      При Екатерине II стали появляться и штатские медали - для воспитательного дома, 
"Депутатам комиссии", "За прививание оспы", медали для экспедиции Сарычева - "Слава 
России" и пр. Наряду с ними императрицей учреждено и немало наградных медалей за военные 
заслуги - "За победу при Кагуле", "За победу при Чесме", за взятие Очакова, Измаила... Медали 
Екатерининской эпохи отличает высокая художественность исполнения и понятные лаконичные 
надписи.  
      В царствование Александра I, ознаменованного Отечественной войной 1812 года и 
заграничным походом, наряду с военной тематикой - "В память отечественной войны 1812 
года", "За взятие Парижа", "За взятие приступом Базарджика" или "За переход на шведский 
берег" - появилось много шейных медалей диаметром в 50 миллиметров, отмечающих верную 
службу царю и Отечеству. Многие из них дожили до революции 1917 года. Это такие медали, 
как "За усердие", "За полезное", "За верную службу", "За усердную службу", "За верность и 
усердие" и им подобные.  
      Раз учрежденная российским императором наградная медаль продолжала существовать и 
при других государях. Менялось только изображение царя на аверсе медали. Этим объясняется 
обилие медалей. Но был случай, когда учрежденная Александром I в 1818 году медаль "За 
спасение человечества" почему-то исчезла. Она была золотой и серебряной, носилась на 
Владимирской ленте и давалась "за подвиги человеколюбия с риском собственной жизнью". А 
случилось это так.  
      В 1824 году один чиновник из Министерства внутренних дел по фамилии Пржецлавский 
сказал своему начальнику: "За спасение человечества". Это медаль не для простого смертного, а 
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для Иисуса Христа". Начальник блеснул этой мыслью перед министром, и надпись на медали 
была изменена, она стала называться "За спасение погибавших",  
      В Николаевскую эпоху появилась новая тематика - награды для учащихся в военных и 
штатских учебных заведениях, морских и коммерческих училищах, для мореходов и 
воспитателей. Среди них -"За успехи в учении и добронравие", "За отличие в мореходстве", 
"Честному труженику", "За достоинство" (для выпускников Московской коммерческой 
академии), "За успехи в образовании юношества" и др. Конечно же в насыщенную военными 
событиями эпоху Николая I было немало и военных медалей - "За персидскую войну", "За 
турецкую войну", "За взятие приступом Варшавы", "За усмирение Венгрии и Трансильвании"...  
      В двадцатишестилетнее царствование императора Александра II в России происходили 
такие важные события, как освобождение крестьян, Кавказская война, Крымская война, 
присоединение Средней Азии и русско-турецкая война на Балканах. Все эти события отражены 
в российских наградных медалях, таких, как "За покорение Чечни и Дагестана", "За защиту 
Севастополя", "За труды по освобождению крестьян", "За Хивинский поход" и медали за 
русско-турецкую войну. Наряду с этими продолжали жаловать и медалями, учрежденными 
предыдущими монархами. Появилось много комбинированных лент, состоящих из двух 
орденских, медали стали носить на пятиугольных колодках, доживших до нашего времени.  
      А. И. Дельвиг рассказывает в своих воспоминаниях, как 6 апреля 1866 года на 
петербургском вокзале Александр II вдруг подошел к нему и спросил:  
      - Какая на вас серебряная медаль?  
      - За поход в Венгрию, - ответил Дельвиг.  
      - На какой ленте она носится?  
      - На соединенных Андреевской и Владимирской.  
      - А на каких лентах навязана твоя медаль?  
      Дельвиг посмотрел на свою грудь и увидел, что медаль на Андреевско-Аннинской ленте. 
Это напутал его камердинер.  
      - Подобного сочетания лент, как у тебя на медали, не существует, - сказал государь 
недовольно и отошел.  
      Дельвиг был поражен: как это мог император среди такого количества провожавших его 
семью в Царское Село людей да при столь скудном освещении вокзала издали заметить эту 
злополучную ленту.  
      Царь-миротворец Александр III, при котором не было войн, а происходили лишь идущие на 
пользу России и ее армии реформы, учредил немало медалей памятных: "В память царя Николая 
I", "В память ВУЗ" (отличившимся инженерам), "Кронштадт - Тулон"... Первая медаль 
Александра III была посвящена трагической гибели его отца Александра II и называлась "I 
марта 1881 года". Единственная в России медаль, носившаяся на Андреевско-Александровской 
ленте (голубой и алой).  
      При Николае II наградных медалей стало еще больше, столько не было ни при одном нашем 
государе. К старым все прибавлялись и прибавлялись новые. Достаточно сказать, что нумерация 
Георгиевских крестов и Георгиевских медалей перевалила за миллион. Анализируя приводимую 
ниже таблицу, можно увидеть возрастание числа наградных медалей с каждым новым 
российским императором. Исключение составляют Павел I и Александр III, за счет их короткого 
царствования.  
       

Император России Годы царствования Количество известных наградных медалей 

Петр I 1682-1725 57 

Екатерина II 1762-1796 73 
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Павел I 1796-1801 25 

Александр I 1801-1825 152 

Николай I 1825-1855 182 

Александр II 1855-1881 236 

Александр III 1881-1894 116 

Николай II 1894-1917 265 

 
      Особое место среди наградных медалей занимают гражданские медали "За усердие", "За 
полезное" и им подобные. Как уже упоминалось, награждение этими медалями имело 
определенную последовательность, от серебряной нагрудной медали на Станиславской ленте до 
шейной золотой на Андреевской. Медалями награждали от имени императора, а к концу XIX 
столетия уже через департаменты. Несколько примеров.  
      "ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по всеподданнейшему докладу Г. Обер-прокурора Священного 
Синода Графа Протасова, в 30-й день Ноября Высочайше соизволил утвердить положение 
Священного Синода о награждении новокрещенного из Калмыков Константина Кудрявцева 
серебряной медалью на Аннинской ленте, для ношения на шее, за отличное усердие и 
содействие, оказанные им к распространению между своими однородцами в Саратовской 
Епархии понятий о христианстве".  
      Чаще всего медалями "За усердие" жаловались купцы.  
      "ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО, по всеподданнейшему представлению его Г. 
Министра Финансов, в 5-й день Декабря (1841 года. - А. К.) Всемилостивейше пожаловать 
изволил Тбилисскому Гражданину Эривандову золотую медаль с надписью "За усердие" для 
ношения на шее на Владимирской ленте, за труды и усердие, оказанные им при исполнении 
возложенного на него особого торгового поручения".  
      Награждение медалью освобождало от телесных наказаний и давало еще ряд преимуществ, 
но в то же время, если она жаловалась не за служебные отличия, за нее приходилось платить 
(кроме медали "За спасение погибавших"). За серебряную медаль взыскивалось 7 рублей 50 
копеек, за золотую - от 30 до 60 рублей. Деньги шли в пользу увечных воинов. Бывали медали и 
с бриллиантами, за такую полагалось внести 150 рублей. Медали военные жаловались, конечно, 
бесплатно.  

НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ ПЕТРА I 

      Коренные изменения в наградной системе, происшедшие в Петровскую эпоху, тесно 
связаны, с одной стороны, с военными преобразованиями, а с другой - с реформой денежной 
системы. Монетное и медальерное дело в первой четверти XVIII века развивалось в России 
очень быстро и достигло высокого уровня как в производственном, так и в художественном 
отношениях. Петр I, бывая за границей, неизменно интересовался работой монетных дворов; в 
Лондоне, например, с устройством машин для чеканки его знакомил Исаак Ньютон. Петр 
приглашал на службу западных медальеров, заботился об обучении русских мастеров.  
      Под воздействием западноевропейского медальерного искусства в России в самом начале 
XVIII века стали чеканить памятные медали. Они выпускались в честь важнейших событий того 
времени, чаще всего баталий, которые русские мастера стремились отобразить с возможной 
точностью. Медали были в то время одним из важнейших средств демонстрации 
государственной мощи, а также своеобразным средством "массовой информации", они 
раздавались в ходе торжественных церемоний, посылались за границу "в подарок 
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чужестранным министрам", приобретались для минц-кабинетов. Сам Петр нередко занимался 
"сочинением" медалей.  
      Появившаяся вскоре русская наградная медаль соединила незнакомую на Западе традицию 
"золотых" - массовых воинских наград - с некоторыми внешними приемами оформления, 
сложившимися в европейской медалистике. Петровские военные медали существенно 
отличались от "золотых". По виду и размерам они соответствовали новым русским монетам - 
рублям; на лицевой стороне всегда помещался портрет царя (поэтому сами медали назывались 
"патретами"), в доспехах и лавровом венке, на оборотной -как правило, сцена соответствующего 
сражения, надпись и дата. Закреплен был принцип массового награждения: за сражение на суше 
и на море выдавались не только офицерские, но также солдатские и матросские медали - всем до 
одного участникам (выдающийся личный подвиг мог быть отмечен особо). Однако награды для 
командного состава и нижних чинов были неодинаковы, последние делались из серебра, а 
офицерские всегда были золотыми и в свою очередь различались по размеру и весу, а иногда и в 
целом по внешнему виду, некоторые выдавались с цепями. Все медали первой четверти XVIII 
века чеканились еще без ушка, поэтому приспосабливать награду для ношения должен был сам 
получивший ее. Иногда ушки к медалям приделывались прямо на Монетном дворе - если они 
выдавались с цепью.  
      Большая часть учрежденных Петром наградных медалей связана с военными действиями 
против шведов в Северной войне. По документам Монетного двора, наградными медалями было 
отмечено 12 сражений первой четверти XVIII века, причем тираж некоторых из них достигал 3-
4 тысяч экземпляров.  
      В октябре 1702 года была взята штурмом старинная русская крепость Орешек (Нотебург), 
долгое время находившаяся в руках шведов. В штурме участвовали только добровольцы - 
"охотники", доблесть которых была отмечена золотыми медалями. На оборотной стороне 
детально изображена сцена штурма: город-крепость на острове, обстреливающие его русские 
орудия, множество лодок с "охотниками". Круговая надпись сообщает: "Был у неприятеля 90 
лет, взят 1702 октября 21".  
      В следующем, 1703 году были отчеканены медали для офицеров и солдат гвардейских 
пехотных полков - Преображенского и Семеновского, которые на лодках атаковали два 
шведских военных корабля в устье Невы. Руководивший этой беспримерной операцией Петр I 
получил орден Андрея Первозванного, "офицерам даны медали золотые с цепью, а солдатам - 
малые без цепей". Сцену битвы на обороте медали сопровождает изречение: "Небываемое 
бывает".  
      Массовое пожалование офицеров медалями связано с поражением шведов при Калише в 
1706 году; солдаты тогда получили награды старого типа в виде серебряных "алтынов". Золотые 
медали за калишскую победу были разных размеров, некоторые овальные. Особое оформление 
получила самая большая, полковничья медаль: она окаймлена ажурной золотой рамкой с 
украшением вверху в виде короны, вся оправа покрыта финифтью, усыпана алмазами и 
драгоценными камнями. На лицевой стороне всех медалей - погрудный портрет Петра в 
рыцарских доспехах, а на обороте царь изображен на коне в античном одеянии, на фоне 
сражения. Надпись гласит: "За верность и мужество".  
      Подобными медалями, но с надписью "За Левенгауптскую баталию" были награждены 
участники сражения при деревне Лесной в Белоруссии в 1708 году. Здесь был разбит корпус 
генерала Левенгаупта, шедшего на соединение с войсками Карла XII.  
      Вскоре после знаменитого Полтавского сражения Петр приказал изготовить наградные 
медали для солдат и урядников (унтер-офицеров). Они чеканились в размере рубля, ушка не 
имели. Сами награжденные должны были приделывать к медалям ушки и носить их на голубой 
ленте. На оборотной стороне урядничьей медали изображена кавалерийская схватка, а на 
солдатской, меньших размеров, - перестрелка пехотинцев. На лицевой же стороне помещалось 
погрудное изображение Петра.  
      В 1714 году за взятие города Вазы (на финском побережье) были награждены только штаб-
офицеры - полковники и майоры. Медаль, которая была выпущена по этому случаю, на обороте 
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изображения не имела, лишь надпись: "За Васкую баталию 1714 февраля 19 дня". Это 
единственный пример подобного оформления награды в Петровское время, оно станет 
типичным позже, во второй половине XVIII века, когда мы уже не встретим видов сражений на 
боевых медалях.  
      Крупнейшая победа Петра I на море - это сражение при мысе Гангут в 1714 году. За 
блестящую "викторию", за захват десяти шведских военных кораблей участники боя получили 
специальные медали: офицеры - золотые, с цепями и без цепей, "каждый по пропорции своего 
чина", матросы и солдаты десанта - серебряные. Рисунок на всех медалях одинаков. На лицевой 
стороне, как обычно, был портрет Петра, а на оборотной - план морского сражения и дата. 
Вокруг надпись: "Прилежание и верность превосходит сильно". Эта легенда стала своеобразной 
традицией для наград за морские баталии, ее можно видеть на обороте медали за участие в 
захвате трех шведских судов эскадрой Н. Сенявина у Гогланда (1719). А на медалях за победу в 
Гренгамском сражении (1720) она помещена в таком варианте: "Прилежание и верность 
превосходит силу".  
       

 

Медаль за победу при Гангуте. 1714 г. 

 
      Один из современников, рассказывая о сражении при Гренгаме, не забыл упомянуть и о 
наградах его участникам: "Штаб-офицерам на цепях золотых жалованы медали золотые и 
которые через плечо носили, а обер-офицерам - золотые же медали на голубой неширокой 
ленте, которые прикалывая к кафтанной петле носили; унтер-офицерам и солдатам - серебряные 
портреты на банте голубой ленты, приколотые к кафтанной же петле, нашивали, с надписью на 
тех медалях о той баталии".  
      Так в России почти на сто лет раньше других европейских государств стали награждать 
медалями всех участников сражения, как офицеров, так и солдат.  
      Огромное число участников Северной войны получило в 1721 году медаль в честь 
заключения Ништадтского мира со Швецией. Солдаты были награждены большой серебряной 
медалью, а офицеры - золотыми медалями различного достоинства. (Было выпущено также 
множество памятных знаков, причем предназначенные для распространения за границей имели 
латинские легенды.) Сложная по композиции, с элементами аллегории, очень торжественно 
оформленная медаль "По потопе Северныя войны" - свидетельство того огромного значения, 
какое имело для государства это событие. На лицевой стороне солдатской медали (а также 
памятной) и на обороте офицерской помещена такая композиция: Ноев ковчег, а над ним - 
летящий голубь мира с масличной ветвью в клюве, вдали - Петербург и Стокгольм, 
соединенные радугой, надпись поясняет: "Союзом мира связуемы". Вся оборотная сторона 
солдатской медали занята пространной надписью, прославляющей Петра I, провозглашающей 
его императором (этот титул был Петру преподнесен во время празднеств по случаю 
Ништадтского мира) и отцом Отечества. На офицерской этой надписи нет, а на лицевой ее 
стороне помещен портрет Петра. Ништадтская медаль знаменовала еще одно важное событие в 
жизни государства: она впервые была отчеканена из "злата" либо серебра "домашнего", т. е. 
добытого в России, что и было отмечено в надписи.  
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НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ ЕКАТЕРИНИНСКОЙ ЭПОХИ  
 

      После смерти Петра I традиции массового награждения участников войн и отдельных 
сражений были в России почти полностью утрачены. И это несмотря на то, что в те годы 
происходили войны с Турцией (1735-1739) и со Швецией (1741-1743), войны победоносные: 
были взяты Перекоп и Очаков, капитулировали шведские войска в Гельсингфорсе, потеряв свою 
гребную флотилию. Но командование армией и флотом находилось в это время в руках 
иностранцев, и единственным "поощрением" солдата являлась трость, входившая в вооружение 
офицера.  
      Во второй половине XVIII века русская армия начинает постоянно освобождаться от засилья 
прусской военной системы, происходит и возрождение русской наградной медалистики. В 1760 
году, во время Семилетней войны, была отчеканена наградная медаль за победу над прусскими 
войсками под Кунерсдорфом, близ Франкфурта-на-Одере. В указе Сенату говорилось, что 
медаль учреждается для раздачи "бывшим в той баталии солдатам". Было изготовлено 30 тысяч 
серебряных наградных медалей с ушком для ношения на Андреевской ленте.  
      Медаль эта необычна тем, что на оборотной ее стороне помещена сложная, насыщенная 
аллегорическими деталями композиция, а это было характерно только для памятных медалей. В 
данном же случае одним штампом были изготовлены и солдатские медали, и 1000 памятных 
золотых экземпляров. На лицевой стороне - портрет и титул императрицы Елизаветы Петровны. 
На обороте на переднем плане изображен воин в древнеримской одежде с русским знаменем в 
одной руке и копьем в другой. Он перешагивает через поверженный сосуд с вытекающей из 
него водой, на струе надпись: "р. Одер". На заднем плане вид Франкфурта, перед ним - поле 
битвы, где среди убитых, брошенного оружия и знамен видны штандарты с монограммой 
Фридриха Великого. Надпись: вверху - "победителю", внизу - "над пруссаками авг. 1 1759".  
      В Екатерининскую эпоху произошло возрождение петровской традиции награждения 
медалями. История наград этого времени отражает также расцвет художественного мастерства 
русских медальеров.  
      Со времени русско-турецкой войны 1768-1774 годов традиция массовых воинских 
награждений окончательно восстанавливается. История наград последних десятилетий XVIII 
века отражает расцвет русского военного искусства. На лицевой стороне медали этого времени 
изображался "молодой лик" Екатерины II либо ее вензель, а на обороте - чаще всего только 
надпись. Наиболее известны чесменская и кагульская медали, обе на Андреевской ленте.  
      Серебряная чесменская медаль отчеканена в честь победы над турецким флотом в 1770 году. 
На оборотной ее стороне весьма искусно изображен морской бой, вверху над горящими 
турецкими кораблями начинается текст, который заканчивается в обрезе (нижнем сегменте) 
медали: "был/Чесме 1770 года июля 24 д.". Медалью награждались матросы и солдаты десанта, 
участвовавшие в этом сражении.  
      Григорию Орлову за подавление в Москве в 1771 году возмущения, вызванного мировой 
язвой, Екатерина II приказала отчеканить памятную медаль с надписью: "Такового сына Россия 
имеет". При вручении награды Орлов, стоя на коленях, сказал императрице: "Я не противлюсь, 
но прикажите переменить надпись, обидную для других сынов Отечества". Выбитая медаль 
пошла на переплавку, и отчеканили другую с надписью: "Таковых сынов Россия имеет".  
      Кагульской медалью, посвященной победе П. А. Румянцева над 150-тысячной турецкой 
армией у реки Кагул, были отмечены солдаты и унтер-офицеры, а также казаки, участвовавшие 
в сражении. На оборотной стороне изображения не было, лишь надпись: "Кагул июля 21 дня 
1770 года".  
      В следующем году была учреждена медаль для награждения солдат и унтер-офицеров 
десантного корпуса генерал-майора О. А. Вейсмана, совершившего блестящий рейд за Дунай. 
После удачного сражения было взято несколько тысяч пленных, 170 орудий, обозы с 
боеприпасами и провиантом. Медаль для участников рейда, который очень высоко оценил сам 
фельдмаршал Румянцев, была серебряной, наподобие кагульской, а на обороте имела надпись: 
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"За оказанные в войске заслуги 1771 года".  
      В 1769 году был учрежден орден Георгия, и вскоре появилась первая медаль на 
Георгиевской ленте - "Победителю". Она имела ромбовидную форму, давалась солдатам, 
находившимся в армии к моменту заключения в 1774 году мира с Турцией.  
      Любопытна история с медалью "Поборнику православия". В Эрмитаже есть пять 
разновидностей этой медали - две серебряные и три золотые, в 5, 12 и 15 червонцев. Но кому и 
за что она предназначалась, было не ясно. На медали изображены константинопольский храм 
Святой Софии и тонущая в море турецкая мечеть. Оказалось, что медаль отчеканена по проекту 
князя Потемкина под названием "За взятие Константинополя". Он собирался в 1780 году изгнать 
турок не только из Константинополя, но и из всей Европы. Но, увы, этого не случилось.  
       

 

Медаль за Кинбурнское сражение. 1787 г.  

 
      Ко времени следующей турецкой войны относится серебряная медаль с надписью: "Кинбурн 
1 октября 1787". Это очень редкая медаль, так как награждены ею были не все сражавшиеся под 
Кинбурном, а лишь немногие наиболее достойные, по выбору самих солдат. Это было сделано 
по предложению командовавшего корпусом А. В. Суворова, который стремился повысить 
ценность награды, превратить ее из медали за участие в медаль за исключительную личную 
храбрость. Такой награды в русской армии еще не было, как известно, она появилась только во 
время наполеоновских войн, в 1807 году, - это был Знак отличия Военного ордена.  
       

 
Медаль "За храбрость на водах очаковских 

июня 1788" 
Медаль "За храбрость на водах финских августа 

13 1789 года"  

 
      На Георгиевской ленте носилась и медаль "За храбрость на водах очаковских июня 1788" - 
награда матросам гребной флотилии, участникам трех июньских морских сражений. За 
разгромом турецкого флота под Очаковом последовала осада крепости, которая пала 6 декабря 
1788 года в результате часового штурма. Все без исключения участники штурма получили 
специальные награды: офицеры - золотые Очаковские кресты на Георгиевской ленте, а солдаты 
- на такой же ленте серебряные медали овальной формы. На лицевой стороне медали изображен 
вензель Екатерины II, а на оборотной - надпись: "За храбрость, оказанную при взятии Очакова" 
и дата сражения.  
      Золотой крест за Очаков открывает серию подобных офицерских наград, учрежденных в 
1789-1810 годах. Кресты на Георгиевской ленте вручались офицерам - участникам штурма 
Измаила (1790), Праги - предместья Варшавы (1794), сражений под Прейсиш-Эйлау (1807) и 
Базарджиком (1810), если они не отмечались орденами Георгия или Владимира 4-й степени. 
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Награждение давало 3 льготных года выслуги и право на получение по выслуге лет ордена 
Георгия 4-й степени уже без надписи "25 лет", т. е. как награды за подвиг. Очаковский крест 
имел сильно закругленные концы и надписи:  
      "За службу и храбрость" и "Очаков взят 6 декабря 1788".  
      В годы русско-шведской войны 1788-1790 годов было отчеканено 3 медали. Медаль "За 
храбрость на водах финских августа 13 1789 года" вручалась рядовым участникам сражения со 
шведской эскадрой при Роченсхальме. Для участников боя, окончившегося захватом шведских 
батарей в устье реки Кюмень, была изготовлена медаль с надписью "За храбрость". Обеим 
медалям была присвоена Георгиевская лента.  
      Медаль на заключение мира со Швецией была первой, которой присваивалась Владимирская 
лента. В 1790 году был издан указ: "На все войска, кои противу неприятеля в деле были, раздать 
на каждого человека по медали на красной ленте с черными полосами". Эта медаль была 
восьмиугольной.  
      Зимой 1790 года русскими войсками была взята неприступная турецкая крепость Измаил. 
Штурмовавшие ее офицеры получили золотые кресты, подобные Очаковским, а солдаты 
награждались специально выпущенными овальными медалями на Георгиевской ленте и с 
надписью:  
      "За отменную храбрость при взятии Измаила декабря 11 1790". При заключении же мира с 
Турцией в 1791 году все нижние чины награждены были ромбовидными медалями на 
Андреевской ленте с вензелем Екатерины II и надписью: "Победителю при мире. Декабря 29 
1791".  
      Необычна история медали, которая была учреждена в связи не с победой, а с поражением. В 
марте 1790 года генерал Бибиков, который возглавлял поход на Анапу, потерпел полную 
неудачу, за что был отдан под суд. Но русские солдаты в этом походе проявили истинный 
героизм. Потемкин попросил у царицы позволения наградить за мужество только солдат. И они 
получили медаль "За верность" на Андреевской ленте.  
      Одной из последних русских медалей XVIII века стала медаль "За труды и храбрость при 
взятии Праги", - для участников штурма предместья Варшавы в 1794 году. Медаль была 
квадратной, со скругленными углами, носилась на Георгиевской либо на красной 
Александровской ленте. Для награждения офицеров был учрежден золотой крест "За труды и 
храбрость".  
      В конце XVIII века появилась и первая в русской армии медаль за выслугу лет. В 1788 году в 
связи с начавшейся русско-турецкой войной для вознаграждения нижних чинов легкой 
кавалерии за трехлетнюю сверхсрочную службу вводилась овальная серебряная медаль с 
надписью "За службу". Те же, кто прослужил сверхсрочно свыше пяти лет, получил золотую 
медаль с надписью "За усердную службу".  
      Екатериной II впервые в России начали учреждаться и "штатские" наградные медали, 
отмечавшие невоенные заслуги перед государством. В появлении гражданских медалей, 
жалуемых за службу престолу и Отечеству, сыграли определенную роль идеи просвещенного 
абсолютизма, пришедшие в Россию с Запада. К тому же немка Екатерина II, будучи русской 
патриоткой, всячески проявляла заботу о благе империи (вернее, о том, что она считала благом). 
Эти же чувства она поощряла и в своих подданных, не только военных, но и в людях торговли, 
промышленности, культуры, науки и искусства.  
      За открытие новых земель на востоке империи жаловались золотые медали "За полезные 
обществу труды 1762 году апреля 20 дня"; золотые медали получили служащие воспитательных 
домов - "И вы живи будете сентябрь 1 дня 1763 года"; депутатам комиссии по разработке 
проекта несостоявшегося "Нового уложения" пожалованы золотые медали "Блаженство каждого 
и всех 1763 годадекаб. 14"; а прививальщикам оспы золотые и серебряные медали "За 
прививание оспы". Были медали за открытие неизвестных земель и народов (1788 г.), медали, 
предназначавшиеся чукотским тойонам (старшинам) и даже персональные наградные медали 
типа "Гижигинской команды сотнику поручику Ивану Кобелеву в воздаяние заслуг оказанных 
им при северо-восточных экспедициях 1793 года".  
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      При Павле I в России было мало наградных медалей. Так как среди всех наград 
предпочтение отдавалось орденам Иоанна Иерусалимского и Святой Анны, то и вместо 
солдатских медалей введены были знак отличия ордена Анны и донат Мальтийского ордена - 
номерной медный крестик размером в 2,5 сантиметра с раздвоенными концами. Этот крестик 
был покрыт белой эмалью, а верхний конец оставался медным. Носился донат в петлице на 
черной ленте, а выдавался, как и Аннинский знак отличия, за 20 лет беспорочной службы. Всего 
было роздано 1129 знаков, из них 17 снято "за преступления" и возвращено в Капитул. Теперь 
этот знак является большой редкостью, известны всего три доната:  
      Св.Донат ордена Иоанна Иерусалимского в Эрмитаже под номером 483, в Артиллерийском 
музее в Санкт-Петербурге - 913 и в Государственном Историческом музее - 503. Этот знак после 
смерти награжденного возвращался в Капитул, в семьях не сохранялся.  
       

 

Донат ордена Св. Иоанна Иерусалимского 

 
      НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ НАЧАЛА XIX ВЕКА  

      В конце XVIII - начале XIX века происходило присоединение Кавказа к России. 
Многократные и опустошительные разорения Грузии турками и персами заставили царя 
Кахетии и Картлии Ираклия II обратиться за помощью к русским и в 1783 году заключить 
Георгиевский трактат, по которому Грузия признавала покровительство России. А несколько 
позже, 12 сентября 1801 года, Грузия добровольно присоединилась к Российской империи. Но 
феодалы в Гандже, Кабарде, Осетии и других районах Кавказа не захотели признать власть 
российского императора. О присоединении различных областей Кавказа напоминают нам такие 
медали, как "За труды и храбрость при взятии Ганджи" (3 января 1804 г.), "За храбрость в 
сражении с персианами" (30 июня 1804 г.), "За храбрость в сражении с кабардинцами" (11 марта 
1805 г.).  
      Распространение русского влияния в Грузии и Армении обеспокоило правительства 
Франции и Англии и вызвало объявление Ираном войны России, а потом началась и русско-
турецкая война; обе войны затянулись на много лет - русско-персидская война длилась с 1804 
по 1813 год, а русско-турецкая - с 1806 по 1812-й. Основной наградой солдатам за боевые 
подвиги служил в это время учрежденный в 1807 году серебряный крест на Георгиевской ленте 
- Знак отличия Военного ордена. Этих наград до 1812 года было роздано более четырнадцати 
тысяч. Кроме того, за военные действия против турок солдаты награждались медалью "За взятие 
Базарджика" в 1810 году, а офицеры - золотым крестом.  
      Город-крепость Хаджи-Оглы Базарджик находится в Болгарии. Он служил узлом дорог, 
ведущих на Варну, Праводы и Шумлу, поэтому название города так часто встречается во всех 
русско-турецких войнах. Брали со штурмом и в войну 1828 года, и в русско-турецкую войну 
1878 года. Но указанная медаль, как и золотой офицерский крест, отмечает самую первую 
победу. Этот крест был пятым, и последним, в серии подобных наград, а четвертым, вслед за 
Очаковским, Измаильским и Пражским крестами, стал крест за Прейсиш-Эйлау.  
      Сражение при Прейсиш-Эйлау между русскими и французскими войсками произошло 27 
января (8 февраля) 1807 года. До этого дня Наполеон одерживал одну победу за другой, воюя с 
коалицией Англии, России, Австрии и Пруссии. 20 ноября (2 декабря) 1805 года он наголову 
разбил союзников под Аустерлицем, а через год победил Пруссию и вошел в Берлин. Но 
сражение под Прейсиш-Эйлау не принесло победы французам. Это было, по признанию 
Наполеона, "не сражение, а резня". Конница Мюрата нанесла русским серьезный урон, но и 
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русская артиллерия произвела сильное опустошение в рядах неприятеля. Наполеон был поражен 
храбростью русских солдат, впервые почувствовав серьезного противника. Обе воевавшие 
стороны приписали себе победу под Эйлау, однако в 10 часов вечера Беннигсен приказал армии 
отступать к Кенигсбергу, а потому Наполеон, простояв после этого девять дней на поле 
сражения, имел право назвать себя победителем. Император же Александр I, получив известие 
об эйлауской "победе", написал генералу Беннигсену: "На Вашу долю выпала слава победить 
того, кто еще никогда не был побежден". Царь наградил главнокомандующего орденом Андрея 
Первозванного и пожизненной пенсией в 12 тысяч рублей. В честь этой битвы был учрежден 31 
августа 1807 года крест для награждения офицеров "За победу при Прейсиш-Эйлау". Он точно 
повторял форму креста Георгиевского ордена и имел надпись в розетке на лицевой стороне: "За 
труды и храбрость", а на оборотной - "Победа при Прейсиш-Эйлау 27 янв. 1807 г.". Носился он, 
как и другие подобные кресты, на груди на Георгиевской ленте. В Санкт-Петербурге, в 
Артиллерийском историческом музее, хранится позолоченный бронзовый крест, который 
принадлежал Денису Давыдову. В бою при Прейсиш-Эйлау он в чине поручика лейб-гвардии 
гусарского полка исполнял адъютантские обязанности при П. И. Багратионе.  
      Заметной в числе медалей, выпущенных до 1812 года, была медаль земскому войску, или 
земской милиции, как называли ополчение, собранное во время войны с французами 1806-1807 
годов. Медаль была учреждена 15 марта 1807 года, на лицевой стороне имела профиль 
Александра I и дату: 1807; на обороте были надписи: "За веру и отечество" и "Земскому войску". 
Нижние чины и офицеры - участники боевых действий ~ носили медали на Георгиевской ленте, 
причем офицеры награждались золотыми, а рядовые ополченцы - серебряными медалями. 
Офицеры и чиновники, не участвовавшие в боях, получали золотые медали на Владимирской 
ленте.  
      Новые боевые медали были учреждены в честь побед, одержанных в ходе русско-шведской 
войны (1807-1809), в результате которой к России была присоединена Финляндия. Исход войны 
был предрешен смелым походом в марте 1809 года отряда под командованием Барклая-де-
Толли по льду Ботнического залива. Снег здесь был выше колена, лед громоздился торосами, 
через которые солдаты карабкались с большим трудом. Одновременно корпус Багратиона был 
двинут на Аландские острова, а отряд под командованием П. А. Шувалова наступал вдоль 
побережья залива через Торнео. Отряды русских подошли к шведскому берегу, оттеснили 
шведов и заняли Умео. В честь этих побед были отчеканены для награждения солдат две 
медали: "За переход на шведский берег" (для отрядов Багратиона и Барклая) и "За проход в 
Швецию через Торнео" (для отряда Шувалова). Носились они на Андреевской ленте.  

НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1812 ГОДА 

      Всколыхнувшая всю Россию Отечественная война 1812 года и последовавший за ней 
заграничный поход принесли русскому солдату не так уж много наград, всего три медали, если 
не считать иностранных. Прежде всего это широко известная медаль "В память отечественной 
войны 1812 г.", затем медаль земскому войску "За любовь к отечеству" и, наконец, медаль "За 
взятие Парижа". Для раздачи священникам был еще учрежден наперсный крест из темной 
бронзы с надписью "1812 год". Стойкость и отвага русских войск в таких крупнейших 
сражениях Отечественной войны, как под Смоленском, при Бородино, Малоярославце, 
Красном, на Березине, не были отмечены специальными медалями, так же как и битвы 1813 
года.  
      Серебряной медалью "В память отечественной войны" были награждены все солдаты, 
офицеры и ополченцы, сражавшиеся против французов в 1812 году, все без исключения, от 
солдата до фельдмаршала. Такие же медали получили медики и священники, находившиеся под 
неприятельским огнем. Носилась медаль на голубой Андреевской ленте.  
      Медаль "В память отечественной войны 1812 года" на лицевой стороне имеет лучезарное 
"всевидящее око" и внизу дату "1812 год". На оборотной стороне медали только надпись: "Не 
нам, не нам, а имени Твоему". "Всевидящее око" с этой награды было перенесено на многие 
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другие русские наградные медали, неоднократно повторялись также и слова "не нам, не нам, а 
имени Твоему", взятые из Библии.  
      В приказе по армии об учреждении медали в память Отечественной войны 1812 года М. И. 
Кутузов писал: "Воины! Вы по справедливости можете гордиться сим знаком. Враги, видя его 
на груди вашей, да вострепещут, ведая, что под ним пылает храбрость, не на страхе или 
корыстолюбии основанная, но на любви к Отечеству и, следовательно, ничем не победимая".  
      Слова эти были написаны золотом на стене грандиозного храма Христа Спасителя в Москве, 
возведенного на народные пожертвования в память Отечественной войны 1812 года. Указ о его 
постройке был издан Александром I еще при изгнании противника с территории России. 
Заложен же храм только в 1839 году, а закончен в 1883-м, т. е. строился 44 года. Храм вмещал 
более десяти тысяч человек и был украшен скульптурой Клодта, живописью Верещагина, 
Семирадского, Сурикова и других замечательных русских художников. На стенах его золотые 
надписи рассказывали обо всех сражениях Отечественной войны 1812 года, написаны были все 
манифесты того года и, конечно, не раз изображены награды героев Отечественной войны: 
орден Георгия, Знак отличия Военного ордена и медаль "В память отечественной войны 1812 
года".  
      Манифестом от 30 августа 1914 года была учреждена такая же бронзовая медаль для 
награждения дворянства и купечества за крупные пожертвования. Дворяне носили медаль на 
Владимирской ленте, а купцы - на Аннинской. Медалью на Владимирской ленте награждались и 
чиновники, участвовавшие в формировании ополчения и резервов, а также генералы и офицеры 
частей, которые несли службу на западных границах России.  
      На многих портретах генералов и офицеров, участвовавших в войне с французами в 1812-
1814 годах, видна среди других наград, наряду с боевой серебряной медалью 1812 года, и 
бронзовая медаль на Владимирской ленте.  
      В 1815 году разрешено было носить бронзовую медаль старейшим женщинам дворянского 
рода: "...старейшим в дворянском роде женского пола, имеющим и не имеющим детей, 
позволить, кто желает, носить обыкновенным образом бронзовые медали, в память 1812 года 
установленные, не запрещая употреблять их и в уменьшенном против настоящих виде". 
Давалась эта медаль также вдовам отличившихся в 1812--1814 годах офицеров и дамам, которые 
ухаживали за ранеными или делали пожертвования для раненых и увечных воинов. 
Уменьшенного размера медали любили носить кавалеристы, с трудом умещавшие свои боевые 
награды на небольшом участке мундира между бортом и портупеей. Разнообразие было 
довольно велико, помимо государственной чеканки много медалей чеканилось частным путем. 
Поэтому Комитету министров пришлось 11 сентября 1814 года распорядиться о "запрещении 
делать медали мимо Монетного двора". Подобный приказ несколько лет спустя издал и Николай 
I, он запрещал носить поддельные, литые из олова, знаки отличия. Тем не менее много медалей 
самодельных и частной чеканки сохранилось до сих пор. Однако официальной всегда считалась 
и считается только чеканка Монетного двора.  
      В пункте 2 Манифеста 1814 года говорилось: "...в знак благоволения к вере и любви к 
Отечеству, да носить на персях своих, начиная от Верховного Пастыря включительно до 
Священника, нарочно учрежденный для этого крест с подписью: 1812 год". Бронзовый 
наперсный крест имел скромный вид, в перекрестии его размещалась медаль "В память 
отечественной войны 1812 года". Такими крестами награждались только представители 
духовенства, которые "священнодействовали", т. е. были на службе в 1812 году.  
      В 1912 году широко праздновалось столетие Отечественной войны и Бородинского 
сражения. Была отчеканена юбилейная наградная медаль, о которой мы скажем позже. Но самое 
интересное заключалось в том, что было разрешено ношение наградной медали и наперсного 
креста "В память отечественной войны 1812 года" всем потомкам награжденных. "Ныне, в 
ознаменование памяти явленных предками подвигов и незабвенных услуг Отечеству, - 
говорилось в разъяснении этого положения, - Всемилостивейше представляется их потомкам 
право не только хранения, но и ношения медалей 1812 года, как дворянских, так и купеческих, и 
наперсных крестов, согласно следующим правилам:  



 104

      1. Право ношения медали 1812 года принадлежит всем старшим в роде из прямых потомков 
по мужской линии дворянам и лицам купеческого сословия, которые имеют ясное 
доказательство своего происхождения от лиц, получивших таковые медали в 1814 году, и своего 
старшинства в роде.  
      2. Право ношения медалей распространяется и на особ женского пола..."  
      Для строевых чинов ополчения - земского войска - была учреждена в 1814 году особая 
серебряная медаль. Она имела на обороте надпись: "За любовь к отечеству. 1812".  
      В 1812 году в русскую армию влилось 300 тысяч ополченцев. Часть земского войска 
действовала в 1813 и 1814 годах за пределами России, но медали получили в основном офицеры 
и нижние чины ополчений, собранных в самом начале войны и участвовавших в боях летом и 
осенью 1812 года. Офицерам медаль давалась на Андреевской, а нижним чинам - на 
Владимирской лентах.  
      Третьей наградой за войну 1812- 1814 годов стала медаль "За взятие Парижа". Она 
посвящалась событию, знаменовавшему конец войны, победоносное завершение заграничного 
похода. Париж был взят после упорного сражения 18 марта 1814 года, в котором, однако, из-за 
ошибочного маневра Наполеона не участвовали основные его силы. Медаль "За взятие Парижа" 
была серебряной и носилась на Андреевско-Георгиевской ленте. Это первая медаль, которой 
была присвоена лента, не принадлежащая какому-то ордену, а комбинированная - голубая и 
черно-оранжевая.  
      Медаль была учреждена 30 августа 1814 года для награждения всех участников кампании 
1814 года, как офицеров, так и солдат. Но награждение ею "по дипломатическим соображениям" 
началось только 19 марта 1826 года и продолжалось до 1 мая 1832 года. Поэтому-то на 
некоторых портретах героев Отечественной войны в Военной галерее Эрмитажа среди других 
наград можно увидеть эту медаль, а на некоторых - тех, что писались до 1826 года, - ее нет.  
      Выглядит медаль "За взятие Парижа" так: на лицевой стороне в лучах "всевидящего ока" 
погрудное изображение Александра I, увенчанного лаврами. На оборотной стороне внутри 
лаврового венка надпись; "За взятие Парижа 19 марта 1814".  

ПЕРСИДСКАЯ И ТУРЕЦКИЕ ВОЙНЫ 1826-1829 ГОДОВ 

      В двадцатых годах прошлого столетия Восток надолго сделался узлом международных 
противоречий, в который завязались интересы крупнейших европейских держав.  
      Успехи России на Кавказе не нравились не только иранскому шаху, но и европейским 
монархам. В начале 1826 года подстрекаемый Англией наследный принц Ирана Аббас-Мирза 
перешел со своим войском русскую границу. Вначале его 60-тысячная армия добилась 
значительных успехов, но вскоре Ермолов, а затем Паскевич наголову разбили персиян и 
перенесли военные действия на землю Ирана. Война окончилась полной победой России над 
Персией. Россия приобрела ханства Эриванское и Нахиче-ванское. Эта блистательная победа и 
была отмечена серебряной медалью "За персидскую войну", учрежденной 15 марта 1828 года. 
На лицевой стороне медали внутри двух связанных лавровых ветвей проставлены даты: "1826, 
1827, 1828", а вверху - "всевидящее око" в лучах. С оборотной стороны надпись: "За персидскую 
войну". Носили медаль на Георгиевско-Владимирской ленте, награждены ею были все 
участники событий, как офицеры, так и солдаты.  
      Сразу же после завершения войны с Персией Россия объявляет войну Турции. Боевые 
операции начались одновременно на Балканском полуострове и на Кавказе. На Кавказском 
театре военных действий русской армии удалось овладеть Эрзерумом и подойти к Трапезунду 
на южном берегу Черного моря. На Балканах же после неудачной кампании 1828 года 
Дунайская армия в следующем году сумела перейти Балканский хребет и вышла к 
Константинополю. Порта запросила мира, соглашаясь на все условия. 2 сентября 1829 года в 
Адрианополе был подписан договор, по которому Россия получила восточное побережье 
Черного моря и несколько турецких крепостей. В честь победы над турками все участники 
кампании были награждены учрежденной 1 октября 1829 года серебряной медалью "За 
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турецкую войну". Учреждая медаль, Николай I отдал приказ кавказским войскам: 
"Благословением Всевышнего окончена брань, в коей вы покрыли себя незабвенною новою 
славою, и трудами вашими торжествует мир достославный..." Кончался приказ словами: "В 
ознаменование толиких заслуг ваших престолу и отечеству повелеваю: носить всем, 
участвовавшим в военных действиях против турок в 1828-м и 1829-м годах, установленную 
мною особую медаль за Турецкую войну, на ленте ордена святого великомученика и 
победоносца Георгия". На лицевой стороне помещен лучезарный шестиконечный крест на 
поверженном полумесяце, слева - "1828", справа - "1829". На обороте медали надпись в 
лавровом венке: "За турецкую войну". Медаль получили также участники Наваринского 
морского сражения 8(20) октября 1827 года, в котором был разгромлен турецкий флот.  

"ЗА УСЕРДИЕ" 

      После русско-персидской, русско-турецкой и польской войн в русской армии и флоте 
оказалось довольно много старослужащих солдат и унтер-офицеров, принимавших участие еще 
в войнах начала XIX века (в том числе в Отечественной войне 1812 года и заграничном походе) 
и имевших многочисленные боевые награды. Тогда-то и встал вопрос о специальной награде 
для солдат и унтер-офицеров - сверхсрочников. В 1833 году была впервые выпущена серебряная 
медаль с надписью "За усердие", которой были награждены старослужащие солдаты и унтер-
офицеры роты дворцовых гренадер и лейб-гвардии гарнизонного батальона. Медаль эта была 
диаметром около 32 миллиметров, на лицевой стороне ее было профильное изображение 
Николая I, а на обороте надпись "За усердие" и концентрические круги. Носилась медаль на 
Аннинской ленте.  
      Следующее пожалование этой медалью состоялось в 1837 году, после пожара в Зимнем 
дворце, когда солдаты роты дворцовых гренадер, лейб-гвардии саперного батальона и 
Преображенского полка, несшие дежурство во дворце, спасли от огня большую часть мебели, 
картин и предметов дворцового убранства, имеющих большую художественную ценность, и 
отстояли от огня многие залы и комнаты дворца.  
      26 августа 1839 года на Бородинском поле состоялся по случаю открытия памятника 
торжественный парад войск гвардии и Московского гарнизона, после которого старослужащие 
солдаты и унтер-офицеры были награждены медалями "За усердие". В 1841 году награждение 
этой медалью за выслугу лет было узаконено специальным указом, причем было введено две ее 
разновидности: нагрудная на Аннинской ленте (для прослуживших 5 лет сверх положенных 
двадцати) и шейная на Александровской (для Дворцовый гренадер прослуживших еще 5 лет 
после первого награждения - нагрудной медалью).  
      После указа 1841 года медаль иногда, в особых случаях, давалась не только в соответствии с 
установленным им порядком, но и за подвиги и отличия. Так, во время Крымской войны по 
представлению адмирала П. С. Нахимова медалью "За усердие" были награждены многие 
жители героически оборонявшегося Севастополя.  
      Вскоре после окончания Крымской войны, когда сроки действительной службы были 
уменьшены (сначала до 12 лет, затем до 6), медаль "За усердие" была подразделена на несколько 
разрядов. Прослужившим сверх установленного срока 4 года она давалась на Аннинской ленте, 
за следующие 4 года - на Александровской. За 12 лет выслуги производилось награждение 
шейной серебряной медалью на Владимирской ленте, а за 16 лет сверхсрочной службы давалась 
шейная позолоченная медаль на Андреевской ленте. Внешний вид медали также изменился: на 
лицевой стороне появился профиль нового императора - Александра II, а надпись "За усердие" 
на обороте была заключена в венок из дубовых и лавровых веток. При Александре III была 
добавлена еще шейная медаль на Александровской ленте, дававшаяся после получения всех 
нагрудных медалей, а золотая медаль на Андреевской ленте стала наградой за 24 года 
сверхсрочной службы.  
      В 1896 году время службы было установлено 4 года в армии и 6 лет на флоте. Естественно, 
это повлияло и на порядок награждения медалью "За усердие". Первой теперь стала выдаваться 



 106

медаль на ленте ордена Станислава (за 4 года сверхсрочной службы), за следующие 4 года 
давалась медаль на Аннинской ленте, затем на Александровской. После этого производилось 
награждение шейными медалями; на Александровской, Владимирской, Андреевской лентах 
(соответственно за 24, 28 и 30 лет службы сверх срока). Эта система награждения сохранилась 
до 1917 года.  
      На многих сохранившихся фотографических изображениях заслуженных солдат и унтер-
офицеров мы можем увидеть различные виды медали "За усердие". Например, на известном 
портрете старшего вахмистра Ключникова, отличившегося во время русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, можно различить все четыре степени Знака отличия Военного ордена, Знак 
отличия Святой Анны, серебряную медаль за русско-турецкую войну, две нагрудные и три 
шейные медали "За усердие".  

КРЫМСКАЯ ВОЙНА 

      В коллекциях довольно часто встречаются бронзовые и латунные медали, на лицевой 
стороне которых под двумя коронами вензеля "Н I" и "А II" и даты: "1853-1854- 1855-1856". На 
оборотной стороне медали надпись: "На Тя Господи уповахом, да не постыдимся во веки". Это 
медаль в память Крымской или, как ее еще называли, Восточной войны. Носилась она на 
четырех различных лентах. Медалью на Георгиевской ленте награждались солдаты и офицеры 
Отдельного Кавказского корпуса, участвовавшие в военных действиях против турок, участники 
морского Синопского сражения и участники боев в Петропавловске-на-Камчатке. На 
Андреевской ленте эту медаль носили чины армии, флота и других ведомств, в том числе чины 
Государственного подвижного ополчения и малороссийских конных казачьих полков, 
принимавшие участие в военных событиях или находившиеся в районе боевых действий и не 
получившие медаль на Георгиевской ленте. Медалью на Владимирской ленте награждались все 
прочие чины военного и гражданского ведомств, ополчения и казачьих полков, а также все 
дворянство. Медалью на Аннинской ленте награждались купцы, "которые отличили себя 
приношениями на издержки войны или на пособия раненым и семействам убитых".  
      При объявлении Турцией войны России (22 сентября (4 октября) 1853 г.) европейские 
"великие державы" сплотились в стремлении воспрепятствовать успехам русских на Востоке. 
Россия оказалась в изоляции. Тем не менее первые месяцы войны не предвещали еще тяжелого 
поражения. Были одержаны победы в Молдове, Валахии и на Кавказе. Столь же успешно 
разворачивались события и на море. 18 ноября 1853 года вице-адмирал П. С. Нахимов с шестью 
линейными кораблями и двумя фрегатами в трехчасовом бою потопил и взорвал турецкие суда, 
овладел Синопом и взял в плен командующего турецким флотом Осман-пашу.  
      Успехи русских активизируют политику Англии и Франции, они заключают военно-
оборонительный союз с Турцией и в марте 1854 года вступают в войну. Это в корне изменило 
ход военных действий. Главные силы русской армии отступают за Дунай. Союзники решают 
перенести боевые действия на территорию России, отрезать от нее Крым. Но прежде высадки в 
Крыму англо-французский флот попытался совершить нападение на русские прибрежные 
города в разных морях: Одессу, Архангельск, Соловецкий монастырь и на далекий 
Петропавловск-на-Камчатке. Наиболее драматично развивались события на Камчатке, где две 
попытки союзников высадить десант и захватить Петропавловск окончились, несмотря на 
многократное превосходство в силах, полной неудачей.  
      Главные же события войны развернулись в Крыму. Сюда союзники бросили все свои силы, 
образовав мощный ударный кулак. Местом удара был избран Севастополь - важнейшая русская 
база на Черном море.  
      Душой обороны Севастополя стали вице-адмирал В. А. Корнилов и его помощники вице-
адмирал П. С. Нахимов и контр-адмирал В. А. Истомин. Все они погибли во время защиты 
города. В короткий срок Севастополь был превращен в крепость, опоясан грозными бастионами, 
брустверами и батареями. Часть флота пришлось затопить на рейде, чтобы преградить вход в 
бухту. Матросы влились в гарнизон города. Вид на Севастополь. 1856 г. Первая бомбардировка 
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Севастополя началась 5 октября 1854 года. В этот день на укрепления города обрушилось 63 
тысячи снарядов, чем сразу было выведено из строя за один день 1250 человек. В первый же 
день был убит адмирал Корнилов. Бомбардирование не прекращалось три дня, после чего 
разрушенные бастионы были построены вновь. Началась страшная изнурительная осада, 
которая длилась 349 дней. 24 августа 1855 года канонада сделалась ужасной - город 
обстреливали 700 орудий. Лишь после ожесточенных штурмов, после того, как противник 
захватил Малахов курган, 27 августа Севастополь был оставлен. Л. Н. Толстой, с 7 апреля по 19 
мая служивший в самом опасном месте Севастополя - на четвертом бастионе, а затем 
командовавший пятью батарейными орудиями, писал: "Надолго оставит в России великие следы 
эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский..." Больше того, что сделали русские 
солдаты и матросы для защиты города, сделать было нельзя. Союзники вошли в Севастополь и, 
найдя одни лишь развалины, вернулись обратно в свой лагерь.  
      Многомесячная упорная оборона Севастополя значительно повлияла на конечный исход 
войны. Хотя Россия потерпела поражение и условия мира оказались тяжелыми для нее, но 
планы Англии по отторжению от России Крыма, Грузии, Бессарабии оказались 
нереализованными. Важную роль в этом сыграли и успехи русских войск на Кавказе: 
Отдельный Кавказский корпус под командованием Н. Н. Муравьева нанес ряд поражений 
турецкой армии, а в ноябре 1855 года взял Каре. Эти успехи и были отмечены тем, что 
участникам сражений на Кавказском театре военных действий давалось право, как и героям 
Синопа и обороны Петропавловска, носить медаль "В память войны 1853-1856 гг." на 
Георгиевской ленте.  
      Что касается защитников Севастополя, то все они, в том числе многие жители города, были 
награждены серебряной медалью "За защиту Севастополя". Носилась медаль только на 
Георгиевской ленте. На лицевой стороне ее под двумя коронами стоят вензеля "Н I" и "А II", а 
на оборотной стороне по окружности надпись: "За защиту Севастополя". В середине под 
"всевидящим оком" - "С 13 сентября по 28 августа 1855".  
      Еще одна русская медаль за оборону Севастополя предназначалась для награждения 
женщин, "которые несли службу в госпиталях или во время обороны Севастополя оказали 
особые услуги". Сестры милосердия получали серебряные медали с надписью: "Крым 1854-
1855-1856". Одну такую медаль для знаменитой Даши Севастопольской отчеканили из золота. 
Серебряные медали отмечали также самоотверженность жен, матерей и сестер матросов, 
защищавших город, женщин, которые под смертельным огнем противника доставляли на 
бастионы воду, хлеб, патроны и снаряды.  
      После окончания войны была учреждена еще одна награда - наперсный крест "В память 
войны 1853-1856 гг". В центре креста, который носился на Владимирской ленте, помещалась 
медаль "В память войны 1853-1856 гг.". Этим крестом было награждено все русское 
духовенство - от митрополитов до священников. Те же священники, которые принимали 
непосредственное участие в войне, помимо креста награждались еще медалью на Георгиевской 
или Андреевской лентах.  
      А в 1856 году Знак отличия Военного ордена получил четыре степени.  

"ЗА ТРУДЫ ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ КРЕСТЬЯН 1861 г." 

      В 1856 году Александр II заявил московскому дворянству: "Лучше начать уничтожать 
крепостное право сверху, нежели дожидаться того времени, когда оно начнет само 
уничтожаться снизу. Прошу вас, господа, обдумать, как бы привести все это в исполнение. 
Передайте слова мои дворянам для соображения".  
      Реформа же была вызвана всем ходом духовного и экономического развития России. 
Подневольный, крепостной труд, как мы теперь знаем, непроизводителен. "Труд - нравственный 
долг и основа •нравственного порядка, - пишет В. О. Ключевский. - Но труд труду рознь. 
Известно, что труд подневольный, крепостной, производит далеко не то же действие на 
хозяйственный и нравственный быт народа, как труд вольный: он убивает энергию, ослабляет 
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предприимчивость, развращает нравы и даже портит расу физически".  
      В том же году учрежден Негласный комитет, в состав которого вошли самые крупные 
вельможи того времени: председатель Государственного совета князь Орлов, с правом 
председательства в Комитете в отсутствие государя; министры: внутренних дел Ланской, 
императорского двора и уделов граф Адлерберг, финансов - Брок и государственных имуществ - 
заменивший заболевшего Шереметьева М. Н. Муравьев; главноуправляющие: путями 
сообщения Чевкин и II отделением собственной его величества канцелярии граф Блудов, шеф 
жандармов князь Долгоруков и члены Государственного совета князь Гагарин, барон Корф и 
генерал-адъютант Ростовцев.  
      Однако идея освобождения крестьян не нашла поддержки у всего русского дворянства, в том 
числе и у членов Комитета, людей консервативного образа мышления. Большинство из них 
считало, что задуманное преобразование преждевременно и опасно. Дело по возможности 
тормозилось и продвигалось медленно. Подготовку реформы решено было производить 
осторожно и постепенно, для чего разделили ее на три периода: первый - сбор необходимых 
данных по всей России, второй - выработка проекта реформы и третий - окончательное 
устройство крестьян.  
      В конце 1857 года царь огласил планы преобразования, Комитет nepecтaл быть тайным, а 8 
января 1858 года вместо него создан Главный комитет по крестьянскому делу для рассмотрения 
постановлений и предложений о крепостном состоянии, Нo и в этом Комитете не сочувствовали 
намечаемому преобразованию. Пришлось Александру II сухим тоном заявить князю Орлову во 
всеуслышание: "Вы должны идти по тому направлению, которое дано ему. Вам остается 
исполнить то, что вам указано, а что вы не так сделаете, мы поправим".  
      И государь отправился по России для встреч с дворянством, он побывал в Костроме, 
Нижнем Новгороде, в Твери, в Смоленске и других городах. На местах со: давались губернские 
комитеты, и каждый из них разрабатывал свой проект реформы.  
      К концу июля 1859 года 44 губернских комитета закончили свою работу и представили 
проекты. Взглядов и предложений было множество, шли горячие споры о том, выделять ли 
землю крестьянам и на каких основаниях. Шла борьба либеральных прогрессивных сил и сил 
реакционных. Среди людей, занявших передовую полцию, стояли граф С. С. Ланской, генерал-
адъютант И. И. Ростовцев, граф В. Н. Панин. Особую роль в Комитете сыграл назначенный его 
секретарем П. П. Семенов, знаменитый русский географ и путешественник, получивший 
впоследствии приставку к своей фамилии - Тян-Шанский.  
      28 января 1861 года принятые Главным комитетом проекты положений вынесены на 
обсуждение общего собрания Государственного совета. Рассмотренные и одобренные им 
положения о выходящих из крепостной зависимости крестьянах были поданы на высочайшее 
утверждение. Появился Манифест от 19 февраля.  
      Манифест признавал несостоятельность законоположений о крестьянах, потомственно 
принадлежащих помещикам, неблагоприятное благосостояние крестьян и недостаточность мер, 
принятых для их благополучия в предшествующие царствования. "В силу означенных новых 
положений, - говорилось в Манифесте, - крепостные люди получат в свое время полные права 
свободных сельских обывателей". "Засим, - говорилось дальше, - полагаемся на доблестную о 
благе общем ревность благородного дворянского сословия, которому не можем не изъявить от 
нас и от всего отечества заслуженной признательности за бескорыстное действование наших 
предначертаний. Россия не забудет, что оно добровольно, побуждаясь только уважением к 
достоинству человека и христианской любовью к ближним, отказалось от упраздняемого ныне 
крепостного права и положило основание новой хозяйственной будущности крестьян".  
      17 апреля 1861 года, в день своего рождения, Александр II решил для всех, кто участвовал в 
трудах по освобождению крестьян, учредить наградную медаль с надписью: "Благодарю".  
      На аверсе погрудно изображен в профиль император Александр II, обращенный влево. 
Вверху надпись; "Благодарю", а внизу - "19 февраля 1861 года". На аверсе же надпись: "За 
труды по освобождению крестьян". Медаль была золотой и серебряной. Золотой награждались 
члены Главного комитета, губернаторы и генерал-губернаторы, которые находились на своих 
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должностях с 20 ноября 1857 года. Серебряные медали получили все, кто принимал участие в 
составлении многочисленных проектов в губерниях, в Москве и Петербурге. И золотая и 
серебряная медали носились на Александровской ленте.  

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 

      Кавказская война, длившаяся около полувека, закончилась присоединением к Российской 
империи всего Кавказа. Грузия, Армения и другие его районы вошли в состав России 
добровольно еще в начале XIX века, но Чечня, Дагестан, народы Западного Кавказа объявили 
"священную войну" неверным и мужественно сражались в горах с царскими войсками.  
      А. С. Пушкин писал о них: "Почти нет никакого способа их усмирить, пока не обезоружат... 
Кинжал и шашка суть члены их тела, и младенец начинает владеть ими прежде, нежели 
лепетать. У них убийство - простое телодвижение. Пленников они сохраняют в надежде на 
выкуп, но обходятся с ними с ужасным бесчеловечием..."  
      В 1839 году была взята неприступная крепость Шамиля - Ахульго и в честь этого события 
учреждена медаль на Георгиевской ленте. На лицевой стороне медали, под императорской 
короной, во все поле, изображен вензель Николая I; по краю, вдоль бортика, проходит ряд 
мелких бус. На оборотной стороне прямая горизонтальная надпись в четыре строки: "ЗА 
ВЗЯТИЕ ШТУРМОМ АХУЛЬГО 22 АВ. 1839 Г.", и вдоль края - такие же бусы.  
      В 1859 году генерал-адъютант князь А. И. Барятинский пленил Шамиля в крепости Гуниб, и 
этим было закончено покорение Восточного Кавказа. В честь такой знаменательной победы 15 
июля 1860 года императором Александром II была учреждена серебряная медаль, диаметром 28 
миллиметров. На лицевой стороне, под императорской короной, изображен на все поле медали 
вензель Александра II. На оборотной - вдоль бортика медали круговая надпись: "ЗА 
ПОКОРЕНИЕ ЧЕЧНИ И ДАГЕСТАНА", внизу медали, между началом и концом надписи, 
изображена маленькая восьмилепестная розетка. В середине поля медали указаны даты 
продолжения военных действий - в четыре строки: "В 1857 и 1859". Этой медалью на 
Георгиевско-Александровской ленте награждались все участники событий, от генералов до 
рядовых.  
      21 мая 1884 года русские войска заняли Кбааду (ныне Красная Поляна), и этим завершилась 
многолетняя борьба за объединение всего Кавказа и присоединение его к России. И тогда была 
учреждена на Георгиевско-Александровской ленте серебряная медаль диаметром 28 
миллиметров. На лицевой стороне - погрудное, влево обращенное изображение Александра II, 
без каких-либо надписей. На оборотной - круговая надпись: "ЗА ПОКОРЕНИЕ ЗАПАДНОГО 
КАВКАЗА"; внизу медали четырехлепестная розетка и горизонтально в одну строку дата: 
"1859-1864". Медалью награждались все находившиеся в войсках во время военных действий в 
эти годы.  
      В том же 1864 году была учреждена еще одна награда для участников Кавказской войны - 
крест "За службу на Кавказе".  
      Этим крестом были награждены участники боевых действий с горцами или турками и 
иранцами, в том числе священники и чиновники. Крест носился на левой стороне груди, ниже 
всех орденов. Он имел расширенные концы, в центре - круглый щит с двуглавым орлом, на 
верхнем конце креста - вензель "А II", на нижнем - "1864", на левом - "За службу" и на правом - 
"на Кавказе". Через центр знака проходят два скрещенных меча. Кресты эти были двух видов: 
солдатские и офицерские. Солдатские чеканились из бронзы с чернением, а офицерские были 
серебряными с позолотой.  
      Свои награды и особая наградная система были и у Шамиля. Она просуществовала до 
падения Гуниба и пленения имама. Наградная система его учитывала феодальные отношения 
горцев Кавказа. Поскольку наибы были полными хозяевами своих земель и своего войска, они 
сами награждали отличившихся воинов. Шамиль награждал наибов. Наградные знаки не 
напоминали ни российские ордена, ни российские медали, они не носились на лентах 
определенных цветов, а выглядели как большие серебряные бляхи с орнаментом и надписями на 
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арабском языке. Изготавливались они замечательными дагестанскими мастерами-оружейниками 
в аулах Сугратль, Чох, Кубачи и представляли собой произведения ювелирного искусства. 
Рисунок и текст наносились чернью.  
      Самые простые ордена Шамиля предназначались рядовым воинам, возможно, и для целого 
отличившегося отряда. На них делались короткие надписи, например: "Это знак храброго" или 
"Обладатель - муж отважный". Знаки бывали круглыми, но могли иметь форму полумесяца. 
Часто писалось имя наиба, наградившего отважного воина: "Это знак храброго, совершенного и 
подобного льву. Даровал Идрис-эфенди". Иногда надпись на знаке содержала афоризм: "Кто 
станет размышлять о последствиях, тот не проявит храбрости".  
      Наибы получали от Шамиля большие круглые знаки с позолотой. Двух одинаковых не 
бывало, все ордена Шамиля неповторимы. Надписи на знаках, предназначенных наибам, более 
пространны. На ордене наиба Хаджи Мухаммеда, к примеру, можно было прочитать: "Это 
орден сановного Хаджи ал-Ассам Азата. Это молодец, и совершенно его нападение в войне. Он 
стремится к опасности при стычках и в бою". Чеченский пятисотенник Оздемир носил на своей 
черкеске знак с надписью: "Пятисотенный начальник нового устава. Нет крепости, нет силы, как 
от Бога".  
      В дагестанском музее хранится орден Шамиля величиной почти с чайное блюдце. 
Серебряная бляха позолочена, и на ней по-арабски написано: "Единственный наместник султан 
величайший и первый из возвеличенных эмир правоверных Шамиль да продлит всевышний 
Аллах его государство".  

"ЗА ПОЛЕЗНОЕ" 

      В XIX веке появились наградные медали, которые можно условно назвать "общими", так как 
они отмечали самые разные заслуги перед царем и Отечеством, могли даваться военным ("За 
усердие") и штатским лицам - "За полезное", "За спасение погибавших" и др. "Общие" медали 
могли быть большими (диаметром в 50 миллиметров) для ношения на шее и меньшими (обычно 
диаметром в 27-28 миллиметров) для ношения в петлице, позже - на груди. На лицевой стороне 
таких медалей помещалось погрудное изображение императора, а на оборотной - надпись. 
Награждение такими медалями происходило в порядке строгой постепенности: сначала 
серебряные, потом золотые и на лентах орденов от низших к высшим - Станиславская, 
Аннинская, Владимирская, Александровская и, наконец, Андреевская лента. Если у человека 
было несколько таких медалей, то из носимых на шее полагалось выпускать в разрез воротника 
старшую из них, а остальные помещались по борту. При верхней одежде наружу выпускалась 
одна старшая медаль, остальные должны были находиться под пальто.  
      Раньше нагрудные медали были редки и вызывали у окружающих уважение и почтение. 
Даже уже в нашем веке медалями жаловались люди только с чистой биографией и 
незапятнанной репутацией. Нельзя было представить к награждению медалью не только людей, 
состоявших когда-то под судом и следствием, но даже и оправданных в возведенных на них 
обвинениях. Ведь жаловались медали от имени самого царя. Отмеченный медалью купец скорее 
удостаивался гильдии, медаль способствовала успеху всякого предпринимательства. Она была 
предметом гордости, знаком отличия за службу царю и Отечеству.  
      Медалями награждались учителя и наставники "за десятилетнее беспорочное исправление 
должности". Отмечалась "общими" медалями земская и другая общественная деятельность. 
Награждались волостные старшины и судьи, нижние чины казенной лесной стражи, мастера и 
подмастерья императорских заводов и фабрик, руководители рыбных промыслов, различные 
промышленники и, как бы теперь сказали, работники сельского хозяйства. Награждались и 
иноверцы. Особых различий для них не делалось. В высочайших повелениях встречаются 
жалования золотых и серебряных медалей башкирам, татарам, киргизам, туркменам и людям 
других национальностей "за служебные отличия в волостном и сельском управлении", "за 
улучшение хозяйства и устройство промышленных и фабричных заведений" и "за отличное 
усердие и содействие, оказанные к распространению между своими однородцами понятий о 
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христианстве". Шейную золотую медаль на Александровской ленте мы видим на портрете 
казахского султана Чингиса Велиханова, сделанном его сыном Чоканом Велихановым, 
замечательным ученым и путешественником, российским офицером.  

РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГОДОВ 

      Довольно обычны в музейных коллекциях медали "В память русско-турецкой войны 1877-
1878 гг.". Их было три - серебряная, светло-бронзовая и темно-бронзовая. Эти медали 
напоминают нам о сражениях на Шипке и под Плевной, об осаде Баязета и ночном штурме 
Карса.  
      Борьба славянских народов за освобождение от турецкого гнета находила в нашей стране 
глубокое сочувствие и понимание. С большим энтузиазмом русская общественность приняла 
весть об объявлении войны Турции в апреле 1877 года. Многие изъявили желание отправиться 
на эту войну добровольцами, успешно шел сбор пожертвований. Самые тяжелые бои на 
Балканском театре военных действий развернулись на Шипке и под Плевной. Шипкинский 
перевал был захвачен Передовьм отрядом под командованием И. В. Гурко в начале войны - 
июле 1877 года. Этот стратегически важный пункт стал местом тяжелых боев на протяжении 
всей осени и части зимы 1877/78 года. Попытки турок в августе и сентябре вернуть перевал 
штурмами окончились безуспешно. Началось "Шипкинское сидение". Теперь уже не столько 
турецкие пули, сколько голод и болезни косили ряды защитников. "На Шипке все спокойно", - 
ежедневно доносил начальник Южного отряда Ф. Ф. Радецкий, А за этими строками стояли 
сотни замерзших, обмороженных, больных солдат. Русские солдаты вместе с болгарскими 
ополченцами сумели выдержать пятимесячное "Шипкинское сидение" и тем самым 
подготовили победоносное завершение войны.  
      Не менее изнурительной стала и осада русской армией крепости Плевна. Несмотря на 
героизм русских солдат, три штурма из-за нерешительности командования окончились 
неудачей, и лишь после трехмесячной осады (под руководством генерала Э. И. Тотлебе-на) 
крепость была взята.  
      На Кавказе самым драматическим эпизодом войны явилась блокада Баязета. Взяв уже в 
апреле эту небольшую крепость без боя, генерал А. А. Тергукасов оставил в ней небольшой 
гарнизон и двинул свои войска на поддержку корпуса, осаждавшего Каре. Тем временем к 
Баязету подошел отряд Фаика-паши, насчитывавший более 10 тысяч штыков и сабель. Началась 
23-дневная осада. Русские солдаты не испытывали недостатка в боеприпасах и вооружении, 
гораздо хуже оказалось положение с продовольствием и водой. Сухарями осажденные были 
обеспечены всего на трое суток, поэтому в последнюю неделю дневной рацион был сокращен до 
50 граммов на человека. Запасов воды хватило лишь на 5 дней. И после этого воду приходилось 
с риском для жизни добывать из ручья в 300 шагах от цитадели. Но турки завалили ручей выше 
по течению трупами, отравив тем самым воду. Последние 5 дней блокады суточная норма воды 
на человека не превышала одной ложки. 10 июня Эриванский отряд освободил оставшихся в 
живых защитников крепости.  
      Славной страницей русского военного искусства стало взятие Карса. К началу войны 
крепость была реконструирована под руководством английских инженеров. Оборонительные 
сооружения состояли из мощных фортов, каменной стены, опоясывающей город, и цитадели. 
После того как главные силы турецкой армии были разбиты в Аладжинском сражении, в 
октябре русские войска возобновили осаду Карса. Штурм крепости был тщательно подготовлен 
- ему предшествовала восьмидневная бомбардировка фортов - и начался в ночь на 8 ноября. 
Русские войска предприняли атаку одновременно пятью колоннами, пути подхода 
подкреплений противника был перекрыты кавалерией. После падения Карса русские войска 
овладели Эрзерумом, и таким образом был открыт путь для вторжения в Турцию с северо-
востока.  
      На медали "В память русско-турецкой войны 1877-1878 гг." изображен лучезарный 
шестиконечный крест, попирающий полумесяц. Слева дата "1877", справа - "1878", на 
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оборотной стороне лавровый венок и надпись: "Не нам, не нам, а имени Твоему". Серебряной 
медалью были награждены защитники Шипки, участники блокады Баязета и взятия Карса. 
Светло-бронзовую медаль получили русские солдаты, матросы и гренадеры, болгарские 
ополченцы, священники и вообще все лица, принимавшие непосредственное участие в боях, в 
том числе под Плевной, а темно-бронзовую - принимавшие участие в войне, но не 
находившиеся под огнем противника. Медаль носилась на Анд-реевско-Георгиевской ленте.  

"ЗА ПОХОДЫ В СРЕДНЕЙ АЗИИ" 

      Среди наградных русских медалей выделяется группа наград последней трети прошлого 
века со среднеазиатскими названиями: "За Хивинский поход", "За покорение ханства 
Кокандского", "За взятие Геок-Тепе" и "За походы в Средней Азии". Они рассказывают нам об 
истории присоединения к России среднеазиатских ханств.  
      К середине XIX века Хивинское, Бухарское и Кокандское ханства представляли собой 
отдельные феодальные объединения. Ханы столетиями жили трудом невольников. Разбойничьи 
орды без конца делали набеги на соседей, уводя в рабство как население ханства, так и живую 
добычу из Персии и из России. Гаремы ханов были наполнены русскими женщинами. В 
ханствах процветала нечеловеческая жестокость. Пленным солдатам, например, выкалывали 
глаза, чтобы они не убежали, и впрягали, как волов, в плуги. Безводные пустыни, страшная жара 
летом и морозы зимой делали бегство из ханского рабства невозможным. Ханы постоянно 
враждовали между собой. Отсутствие централизованной власти и междоусобицы ослабляли 
ханства и тяжелым бременем ложились на простых людей.  
      В 1840 году утверждено было "Положение об Оренбургском казачьем войске", 
расположившемся на землях Челябинского, Троицкого, Оренбургского уездов, в Илийском 
районе и Киргизской степи. В главе "Общие обязанности войска" было сказано: "Оно постоянно 
охраняет Оренбургскую военную линию, на занимаемом им пространстве, от набегов хищных 
народов и командирует от себя, в установленном порядке, отряды для нахождения при 
Султанах-Правителях Киргизской орды". Казахи и киргизы добровольно приняли русское 
подданство. Набеги на них ханских орд служили официальным поводом для дальнейшего 
углубления России в Среднюю Азию.  
      Активную деятельность по расширению своих владений и укреплению владычества в 
Средней Азии Россия начала уже в 30-х годах XIX столетия. В 1811 году была освоена 
Новолипецкая оборонительная линия, в 1834 году построено на берегу Каспийского моря 
укрепление Ново-Александровское, а в 1846 году воздвигнуты Оренбургское, Уральское и 
Раимовское (в низовьях Сырдарьи) русские укрепления. Поражение в Восточной войне 1853-
1856 годов потребовало от России закрепления своих позиций в Азии. Англия по-прежнему 
оставалась главной соперницей России на Востоке. Построив оборонительные линии и 
крепости, Россия к середине XIX века прочно укрепилась в Казахстане.  
      В 1853 году В. А. Перовский осуществил поход вверх по Сырьдарье. Взята кокандская 
крепость Ак-Мечеть, ставшая фортом Перовским (Кзыл-Орда). В Сырдарью впервые были 
спущены пароходы, и с их помощью построено на реке еще пять крепостей. Продвижение шло и 
с северо-востока, из Семипалатинска. В 1850-1854 годах русские войска заняли Заилийский 
край, и в 1854 году было заложено укрепление Верное (Алма-Ата). Таким образом, к середине 
века русские подошли к самому крупному ханству - Кокандскому.  
      В это время как раз окончилась война на Кавказе, и в 1864 году началось решительное 
наступление на Среднюю Азию. Сначала был взят Чимкент (1864), а затем самый крупный 
город Средней Азии - Ташкент (1865) и, наконец, Самарканд. В 1868 году заключен мирный 
договор с Кокандом и Бухарой. По дипломатическим соображениям была оставлена на время 
некоторая независимость Кокандскому и Бухарскому ханствам. Вскоре они распались сами, 
благодаря своим внутренним противоречиям. Очередь была за Хивой. Хивинский поход был 
предпринят весной 1873 года. Русские войска двинулись на нее с четырех сторон - из 
Оренбурга, Ташкента, Красноводска и с полуострова Мангышлак.  
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      Загорелые усатые солдаты, в белых фуражках с длинными назатыльниками, спадающими им 
на плечи, шли, утопая в сыпучих песках барханов. Верблюды тащили орудия, застревавшие в 
песке по самые оси, качали на своих горбах станки для запуска боевых ракет - грозы вражеской 
конницы. Изредка встретится в пустыне саманный мазар - гробница какого-нибудь жестокого 
хана, еще реже - колодец. Бросятся солдаты к колодцу, а там и ведра не набрать. Специальные 
"водяные" команды постоянно подвозили и скупо раздавали воду. Падали верблюды, умирали 
лошади, а солдаты шаг за шагом продолжали двигаться к Хиве. Хива сдалась без боя. Простой 
народ встретил тут русских как освободителей от ханской, безграничной над ним власти.  
      Но оставалась еще Туркмения, присоединение которой было решено провести войсками 
Кавказского военного округа, переправив их через Каспийское море. Одновременно с 
продвижением русского одиннадцатитысячного войска к Ахалтекинскому оазису от 
Красноводска в глубь Туркмении прокладывалась железная дорога. Туркмены-текинцы 
отходили, чтобы принять бой у своей основной крепости Геок-Тепе. Сражение было тяжелым 
для обеих сторон. Число защитников Геок-Тепе вдвое превосходило русские войска, но 
вооружены они были в основном шашками. Всего одна медная пушка защищала крепость. 
Поэтому текинцы, бросаясь против винтовок и артиллерии в атаку, предпочитали рукопашные 
схватки с неприятелем. Русским солдатам потребовалось немало мужества для того, чтобы взять 
крепость. В некоторых частях убит был каждый четвертый. Взятие Геок-Тепе предопределило 
судьбу всей кампании. В январе 1884 года туркмены приняли русское подданство. Руководил 
Туркменским походом М. Д. Скобелев и всем завоеванием Туркестана - К. П. Кауфман, 
пятнадцать лет бывший его губернатором и командующим Туркестанским военным округом.  
      Присоединение Средней Азии к России имело для ее народов прогрессивное значение, Было 
уничтожено рабство, прекратились постоянные междоусобицы баев и ханов, обескровливающие 
народы, начался подъем в культурной жизни, быстро стала развиваться промышленность. 
Англия имела на Востоке далеко идущие экспансионистские замыслы. Слабая, терзаемая 
феодалами Средняя Азия как нельзя лучше устраивала англичан. С присоединением ее к России 
планы эти рухнули. В 1887 году был подписан русско-афганский договор, определивший 
границу. Этим и кончились среднеазиатские походы.  
      Приведем теперь описание наград. Первой учреждена была медаль "За Хивинский поход". 
Серебряная медаль носилась на Георгиевско-Владимирской ленте. Ею были награждены все 
участники похода: и генералы, и солдаты, и джигиты, находившиеся в наших войсках. На 
лицевой стороне - в середине дата "1873", а по окружности скрещенные лавровая и дубовая 
ветви и надпись: "За Хивинский поход".  
      Медаль "За покорение ханства Кокандского" была не серебряной, а бронзовой, носилась 
также на Георгиевско-Владимирской ленте. Награждены ею все участники похода. На этой 
медали под короной такой же вензель, а с другой стороны по окружности надпись: "За 
покорение ханства Кокандского" и в середине: "1875-1876".  
      За взятие Геок-Тепе учреждено две медали: серебряная - для непосредственных участников 
штурма и светло-бронзовая - для всех находившихся в войсках Закаспийского края в 1879-1880 
годах. Эта медаль носилась на Георгиевско-Владимирской ленте, Такой же вензель "А II" под 
короной окружен на ней бусами. На другой стороне надпись: "За взятие штурмом Геок-Тепе 12 
января 1881 года". Серебряная медаль "За взятие Геок-Тепе", пожалуй, самая редкая из всех 
четырех среднеазиатских медалей.  
      Четвертая медаль, учрежденная 26 июля 1896 года, называлась "За походы в Средней Азии". 
Их было две - серебряная и светло-бронзовая, обе на Георгиевской ленте. Серебряной 
награждались непосредственные участники сражений, светло-бронзовой -все бывшие в походах 
в 1853-1895 годах. На лицевой стороне медали вензеля четырех императоров: вверху - "Н I", 
слева - "А II", справа - "А III", в внизу - "Н II". С оборотной стороны надпись: "За походы в 
Средней Азии в 1853-1895". 
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"1 МАРТА 1881 ГОДА"  
 

      Государь император Александр II немало сделал для России. Он освободил крестьян от 
крепостной зависимости, амнистировал декабристов, отменил телесные наказания, сумел найти 
пути налаживания отношений с Польшей, провел ряд государственных реформ - земскую, 
судебную, военную, городскую, образовательную и др. При нем Россия расширялась и крепла, 
был окончательно присоединен Кавказ, вошли в состав Российской империи Амурский и 
Уссурийский края, нашим стал Туркестан, почти вся Средняя Азия. Россия прочно укрепилась 
на трех китах - Православии, Самодержавии, Народности.  
      Но в это же время уже созревали сатанинские идеи, рожденные французской революцией в 
Европе. Неисчерпаемые беды и несчастья принесли они, будучи пересажены на русскую почву. 
Быть революционером становилось модным в России. За разрушение страны, ее устоев, ее 
традиций и своего неповторимого пути развития принялись не крестьяне, не народ, а дворяне, 
интеллигенция, студенчество, своим методом они избрали террор.  
      Мягкий и добрый по своему характеру, воспитанный поэтом В. А. Жуковским и получивший 
гуманитарное образование Александр II не принимал решительных мер для борьбы с 
террористами. Двенадцать осужденных военным судом народовольцев и приговоренных к 
смерти получили от царя смягчение приговора, и ни один из них не был казнен. А ведь к тому 
времени уже не раз покушались на жизнь императора: Д. Каракозов в 1866 году, А. Березовский 
в следующем, 1867 году, А. Соловьев в 1879-м и, наконец, С. Халтурин, устроивший в 1880 году 
взрыв в Зимнем дворце.  
      Первое покушение на государя тоже было отмечено наградной медалью, медалью, 
отчеканенной в единственном экземпляре. 4 апреля 1866 года император, после обычной 
прогулки вместе с родственниками в Летнем саду, садился в коляску, когда Каракозов 
выстрелил в него из пистолета. Но стоявший в толпе крестьянин Осип Комиссаров успел 
ударить убийцу по руке - и пуля прошла мимо. Каракозова тут же схватили, а по всему 
Петербургу стихийно собравшиеся толпы народа криками радости и восторга приветствовали 
чудесное спасение монарха. Крестьянин же Осип Комиссаров был награжден серебряной 
медалью для ношения на груди на Аннинской ленте и имевшей на лицевой стороне 
изображение профиля Александра II, повернутое направо, а на оборотной стороне надпись: "4 
апреля 1866 года".  
      1 марта 1881 года в 2 часа 15 минут Софья Перовская махнула платком - император отъехал 
в карете от Михайловского дворца. Рысаков бросил бомбу, когда карета императора уже 
миновала его. Страшным взрывом ранило несколько человек, в том числе тяжело одного из 
казаков конвоя и оказавшегося здесь мальчика-мастерового. Государь, вместо того чтобы скорее 
миновать опасное место, приказал кучеру остановиться. Народ уже схватил Рысакова. Государь 
подошел к раненому мальчику, затем к Рысакову, спросив, он ли бросил бомбу и кто он такой. 
Тот назвался вымышленным именем. "Хорош!" - проговорил царь и направился к своей карете. 
Но не успел он сделать и нескольких шагов, как второй метальщик - Гриневицкий бросил свою 
бомбу ему под ноги.  
      Первыми словами нового императора Александра III сразу после кончины его отца стали 
слова о том, что он берет в свои руки дело охраны и наведет порядок в государстве. Очень скоро 
террористы были переловлены и перевешаны. Александр III, не в пример своему отцу, имел 
крепкую руку. Он мог разорвать колоду карт и завязать кочергу узлом.  
      12 марта 1881 года Александр III учредил наградную медаль "В память покушения 1 марта 
1881 года" для награждения всех сопровождавших в тот день императора. Медаль была 
серебряной и носилась на Андреевско-Александровской ленте. На лицевой ее стороне под 
императорской короной изображен вензель Александра II, а на оборотной - надпись: "I марта 
1881 года".  
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КОРОНАЦИОННАЯ МЕДАЛЬ 

      14 мая 1996 года - день столетия восшествия на престол Российской империи Николая II. 
Венчание на царство - немаловажное событие отечественной истории, но много лет мы не 
вспоминали о нем. Пора наконец и вспомнить. Тем более что речь идет о нашем последнем 
государе, великомученике и страдальце, причисленном Церковью к лику святых.  
      В тот памятный день состоялись великие торжества, новый царь, совсем еще молодой, 
впервые явился русскому народу в пышном блеске церковных и государственных церемоний. 
Москва, древняя столица России, украсилась флагами и разноцветными фонариками, по улицам 
маршировали нарядные гвардейцы, гуляли празднично одетые жители Москвы и ее 
окрестностей. Гости съезжались в Москву со всех городов и весей России, приехали 
чрезвычайные иностранные посольства. Накануне коронации прибыли королева эллинов Ольга 
Константиновна, брат Вильгельма II - принц Генрих Прусский, сын английской королевы, три 
великих герцога, два владетельных князя, двенадцать наследных принцев, шестнадцать принцев 
и принцесс. Прибыла делегация даже из Китая. Все они к девяти часам утра собрались в 
Успенском соборе Московского Кремля. В карауле стоял Преображенский полк.  
      От Большого Кремлевского дворца до собора были постланы ковры. На паперти храма 
Николая и Александру встречало духовенство, и Московский митрополит Сергий обратился к 
царю с напутственной речью. Войдя в Успенский собор, царь и царица сели на троны у алтаря. 
Особый трон заняла вдовствующая императрица Мария Федоровна, мать государя. По просьбе 
митрополита Санкт-Петербургского Палладия Николай II сначала повторил слова "Символа 
веры", затем взял в руки державу и скипетр и прочел специальную коронационную молитву: 
"Боже Отцов и Господи милости, Ты избрал мя еси Царя и Судию людям Твоим..." Митрополит 
Палладий огласил молитву: "Умудри убо и поставь проходити великие к Тебе служения, даруй 
ему разум и премудрость..."  
      Хор грянул "И Тебе Бога хвалим", и началась литургия. Царь принял миропомазание под 
колокольный звон и салют из ста одного орудия, митрополит ввел его в алтарь через Царские 
врата, и там он приобщился Святых Тайн "по царскому чину под обоими видами", как пишет 
один из очевидцев этого ритуала. Николай II сделался монархом.  
      К сожалению, коронационное торжество было омрачено случившейся на Ходынском поле 
катастрофой.  
      26 мая 1896 года, через двенадцать дней после своего коронования, император Николай II 
высочайшим именным указом учредил наградную серебряную медаль в память коронации. Она 
имела диаметр в 27 миллиметров и носилась на Андреевской ленте.  
      На лицевой стороне медали - поплечное изображение Николая II в профиль и по кругу 
надпись: "Б. М. (Божией Милостью. - А. К.) Николай II император и самодержа-вец всерос.", на 
реверсе - корона и под ней надпись: "КОРОНОВАН В МОСКВЕ 14 МАЯ 1896".  
      Медаль была столь многочисленной, что Санкт-Петербургский Монетный двор не 
справлялся с заказом. На нем отчеканили 151 тысячу экземпляров, а другую часть заказа 
передали частным фирмам. Поэтому появились и разновидности медали, ее чеканили теми же 
штемпелями из "белого металла", изготавливали маленькие "фрачные" медальки и другие виды.  
      Далеко не все наши императоры учреждали наградные медали в честь своей коронации. 
Петр Великий повелел отчеканить наградную медаль лишь "в память коронации Екатерины I": 
"КОРОНОВАНА В МОСКВЕ 1724". Александр I 15 сентября 1801 года учредил наградную 
медаль "ЗА СЛУЖЕНИЕ ВО ВРЕМЯ КОРОНАЦИИ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I", и 
Александр III тоже имел коронационную медаль, похожую на николаевскую, но бронзовую и со 
своим профилем, повернутым не влево, а вправо. А надпись на ней почти такая же: 
"КОРОНОВАН В МОСКВЕ МАЯ 15 1883". Остальные наши императоры наградных 
коронационных медалей не учреждали. Чеканились памятные медали.  
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"ЗА ТРУДЫ ПО ПЕРВОЙ ВСЕОБЩЕЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ" 

      "У нас перепись, - писал А. П. Чехов своему другу и издателю А. С. Суворину 11 января 
1897 года. - Выдали счетчикам отвратительные чернильницы, отвратительные аляповатые 
знаки, похожие на ярлыки пивного завода, и портфели, в которые не лезут переписные листы - и 
впечатление такое, будто сабля не лезет в ножны. Срам. С утра хожу по избам, с непривычки 
стукаюсь головой о притолоки, и, как нарочно, голова трещит адски: и мигрень и инфлюэнца. В 
одной избе девочка 9 лет, приемышек из воспитательного дома, горько заплакала от того, что 
всех девочек в избе называют Михайловнами, а ее по крестному, Львовной. Я сказал; 
"Называйся Михайловной". Все очень обрадовались и стали благодарить меня. Это называется 
приобретать друзей богатством неправедным".  
      Одним из главных инициаторов переписи стал знаменитый наш ученый, географ и 
путешественник П. П. Семенов-Тян-Шанский. Приняв активное участие в реформе 1861 года, в 
отмене крепостного права, он побудил затем правительство для планирования дальнейшего 
социально-экономического и культурного развития России получить сведения о численности, 
составе и размещении населения страны. После реформы население ее быстро росло, но новыми 
демографическими данными ученые не располагали. Не в пример Европе, где переписи 
проводились уже сто лет.  
      В Русском государстве XVII и начала XVIII века существовали переписные книги, в которых 
записывалось мужское население "тягловых" (податных) дворов. В Российской империи XVIII-
XIX веков население учитывалось "ревизиями". Отец каждого семейства заносил в специальные 
"ревизские сказки" данные о составе семьи. При этом указывались только имя, пол и возраст 
членов семьи.  
      Проведена первая перепись была довольно организованно и четко. В один день, 28 января 
1897 года, заранее подготовленная целая армия счетчиков в 150 тысяч человек собрала более 30 
миллионов бюллетеней с переписью населения. Одной только бумаги ушло более миллиона 
килограммов. Государственным казначейством было затрачено на перепись почти 4 миллиона 
рублей - колоссальная сумма по тому времени, Установлено число жителей по губерниям, 
данные по социальному положению, возрасту, полу, национальности, образованию, роду 
занятий и т. д.  
      В переписи участвовали многие передовые люди России, в их числе Л. Н. Толстой, 
например, бывший счетчиком в Москве и назвавший перепись "зеркалом государства", "в 
которое, хочешь не хочешь, посмотрится все общество и каждый из нас".  
      В связи с этим событием была учреждена Николаем II 21 ноября 1896 года медаль "...для 
пожалования лицам обоего пола:  
      1) безвозмездно принявшим на себя обязанности счетчиков;  
      2) принимавшим участие в производстве переписи в качестве общих и местных 
руководителей или непосредственных исполнителей, а также лицам, трудами или содействием 
своим споспешествовавшим ее успеху". Получали медаль и военные, исполнявшие обязанности 
счетчиков.  
      Медаль "За труды по первой всеобщей переписи населения 1897" чеканилась на Санкт-
Петербургском Монетном дворе. Однако известно несколько видов этой медали частной 
чеканки. Носили ее на бело-лазорево-красной ленте с полосами этих цветов одинаковой 
ширины, т. е. на российской государственной ленте. Медаль чеканилась из темной бронзы 
диаметром в 29 миллиметров. На лицевой ее стороне между двух лавровых ветвей - вензель 
Николая II под императорской короной и круговая надпись: "Первая всеобщая перепись 
населения". На оборотной стороне - только надпись в пять строк: "За труды по первой всеобщей 
переписи населения 1897". Медали частной чеканки были как из темной бронзы (медь), так и из 
светлой, с диаметром не в 29, а в 27 миллиметров. Они несколько отличались от медалей 
государственной чеканки компоновкой рисунка и надписей. Спрос на эту медаль оказался очень 
большим, а Санкт-Петербургский Монетный двор отчеканил всего 95 тысяч из темной бронзы. 
Поэтому разнообразие частной чеканки довольно велико. Встречаются медали из белого 
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металла и даже серебряные, с клеймом 84-й пробы. Эти делались еще меньшими - 25 
миллиметров в диаметре.  
      Антон Павлович Чехов, будучи совершенно больным (не только мигрень и инфлюэнция, но 
и обострившийся туберкулез), принял, несмотря на это, участие в патриотическом труде. 
Конечно, он ни разу не надевал полученную медаль, как, впрочем, и орден Святого Станислава, 
пожалованный ему за общественную деятельность. В другом письме к А. С. Суворину (от 8 
февраля 1897 года) он писал: "Перепись кончилась. Это дело изрядно надоело мне, так как 
приходилось и считать и писать до боли в пальцах, и читать лекции 15 счетчикам. Счетчики 
работали превосходно, педантично до смешного. Зато земские начальники, которым вверена 
была перепись в уездах, вели себя отвратительно. Они ничего не делали, мало понимали и в 
самые тяжелые минуты сказывались больными. Лучшими из них оказался пьющий и 
привирающий а ля И. А. Хлестаков - все-таки характер, по крайней мере, хоть с точки зрения 
комедии, остальные же черт знает как бесцветны, и как досадно иметь с ними дело".  

РУССКО-ЯПОНСКАЯ ВОЙНА 1904-1905 ГОДОВ 

      К началу XX века Дальний Восток стал объектом острых империалистических противоречий 
между крупнейшими державами. Одним из порождений этих противоречий стала война между 
Россией и Японией, не сумевшими договориться о разделе Кореи и северо-восточной части 
Китая - Маньчжурии. Россия была плохо подготовлена к этой войне, хотя была уверена, что она 
будет "маленькой и победоносной". Япония решила этим воспользоваться и 27 января 1904 года 
без объявления войны напала на русскую эскадру, стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура.  
      В первые дни русско-японской войны два русских военных корабля - крейсер "Варяг" и 
канонерская лодка "Кореец" - оказались вдали от своей эскадры, в корейском порту Чемульпо. 
Русские решительно отвергли ультиматум японского адмирала, отказались сдать корабли врагу 
и вступили в бой, в неравный бой с японской эскадрой, состоявшей из четырнадцати кораблей.  
       

 

  

  Медаль "За бой "Варяга" и "Корейца". Аверс 

  

 

    Медаль "За бой "Варяга" и "Корейца". Реверс

 
      Вооружение на "Варяге" было не самым современным, а "Корейца" японцы вообще не 
принимали всерьез. Японцы же противопоставили двум русским кораблям 181 мощное орудие и 
42 торпедных аппарата, т. е. в шесть раз больше, чем у русских.  
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      Залпы орудий в этом бою сливались в сплошной гул. Русские моряки бились насмерть. 
Вначале враг даже растерялся. После каждого выстрела "Кореец", стрелявший снарядами с 
дымным порохом, окутывался густыми клубами дыма и становился неуязвимым для 
прицельного огня японских кораблей. Вражеской эскадре был нанесен большой урон, корабли 
ее получили серьезные повреждения, а два крейсера даже нуждались в немедленном доковом 
ремонте. Пострадал и "Варяг". Крейсер получил четыре пробоины, почти все орудия оказались 
разбитыми, половина орудийной прислуги выведена из строя. И тогда командир крейсера 
"Варяг" В. Ф. Руднев, поддержанный всем экипажем, принимает решение затопить крейсер, 
чтобы он не достался врагу. "Варяг" и "Кореец" заходят в нейтральный порт Чемульпо, где 
стоят корабли других стран. Японцы требуют немедленной выдачи русских моряков как 
военнопленных, но английские, французские и итальянские моряки, ставшие свидетелями 
небывалого морского боя, не выдали героев, всех оставшихся в живых русских матросов 
перевезли они на свои корабли. Последним "Варяг" покинул его раненый и контуженый 
командир. Сходя в катер, он поцеловал на прощание поручни трапа, и крейсер был затоплен. На 
"Корейце" еще оставалось около 1000 пудов пороха. Взорванная лодка рассыпалась на части, и 
они ушли под воду.  
      Сразу после боя насчитано было среди русских моряков 34 убитых и 188 раненых. 
Петербургские газеты, ссылаясь на информацию из Лондона, объявили убитыми 456 человек, из 
них 17 офицеров. Рапорт командира "Варяга" Главному морскому штабу от 5 февраля 1904 года 
был много сдержаннее: "Крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец" выдержали бой с 
эскадрой из шести больших крейсеров и восьми миноносцев. Крейсер "Варяг", лишенный 
возможности продолжать бой, вернулся, соединенно с "Корейцем", на рейд в Чемульпо, где, 
сведя команды на иностранные крейсеры, они пустили свои суда ко дну, чтобы не дать их 
японцам. На "Варяге" убит мичман граф Нирод и 33 матроса, контужен в голову командир, 
ранены мичманы: Губонин - тяжело, Лобода и Балк - легко, 70 матросов - тяжело, много легко. 
На "Корейце" потерь нет. Доношу о беззаветной храбрости и отменном исполнении долга 
офицеров и команды".  
      Героям боя при Чемульпо 19 мая была устроена торжественная встреча в Одессе, куда они 
прибыли на пароходе "Малайя". Еще в море к ним подошел катер "Тамара", на котором 
начальник порта доставил награды. Все матросы "Варяга" и "Корейца" были награждены 
Знаками отличия Военного ордена 4-й степени, офицеры -орденами Георгия 4-й степени. Вскоре 
была учреждена специальная серебряная медаль "За бой "Варяга" и "Корейца". Ей была 
присвоена лента с изображением военно-морского Андреевского флага - белая с косьм голубым 
крестом. На лицевой стороне медали, в центре - Георгиевский крест внутри венка из лавровых 
листьев. По окружности надпись: "За бой Варяга и Корейца 27 янв. 1904 г. -Чемульпо". На 
обороте были изображены крейсер "Варяг" и канонерская лодка "Кореец", вышедшие в море на 
бой с японской эскадрой, которая виднеется на горизонте. Об этой награде участникам боя было 
объявлено на обеде в Зимнем дворце, куда всех офицеров и матросов "Варяга" и "Корейца" 
пригласили после пышной встречи в Петербурге и парада на Дворцовой площади.  
      Командир "Варяга" Всеволод Федорович Руднев после возвращения в Петербург в 1904 году 
был назначен командиром строящегося броненосца "Андрей Первозванный" и командиром 14-
го флотского экипажа.  
      Русско-японская война из-за военной отсталости России и бездарного руководства была 
проиграна. Но русские солдаты и матросы показали подлинный героизм и высокие боевые 
качества. Наградой доблестно сражавшимся воинам стала медаль "В память русско-японской 
войны". Серебряной медалью награждались защитники Порт-Артура, светло-бронзовой - все 
непосредственные участники войны на суше и на море, а темно-бронзовой - не принимавшие 
участия в боях, но находившиеся на службе на Дальнем Востоке и вдоль Транссибирской 
магистрали. Носилась медаль на Александровско-Георгиевской ленте, причем получившие 
ранения в этой войне носили ее с бантом. На лицевой стороне медали изображено "всевидящее 
око", окруженное сиянием, внизу: "1904-1905. На оборотной стороне надпись: "Да вознесет вас 
Господь в свое время".  
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      О событиях русско-японской войны, о трагических и героических страницах русской 
военной истории рассказывают нам еще две награды: медаль "В память похода на Дальний 
Восток эскадры адмирала Рожественского" и крест за оборону Порт-Артура.  
      Офицерам вручался нагрудный серебряный крест со скрещенными через центр мечами. В 
середине его, на медальоне, изображен силуэт броненосца, окруженный шестибастионным 
очертанием (штерншанцем). На кресте выпуклая надпись: "Порт-Артур". Солдаты, матросы и 
унтер-офицеры получали крест такой же формы и рисунка, но железный, оксидированный.  
      После вероломного нападения японского флота на русские корабли 1-й Тихоокеанской 
эскадры в Порт-Артуре и Чемульпо, после ряда поражений на суше в апреле 1904 года русское 
правительство приняло решение послать на Дальний Восток военные корабли из состава 
Балтийского флота. Они были сведены в отдельную эскадру, получившую название 2-й 
Тихоокеанской, в состав ее были включены и новые, недавно построенные суда, и старые, 
плававшие по многу лет. 2 октября 1904 года основные силы эскадры (7 броненосцев, 1 
броненосный крейсер, 5 крейсеров, 7 миноносцев и 8 военных транспортов) вышли из Либавы. 
Командующим 2-й Тихоокеанской эскадрой был назначен контр-адмирал 3. П. Рожественский, 
не обладавший навыками в командовании боевыми судами. Не соответствовали своему 
назначению и младшие флагманы - контр-адмиралы Энквист и Фелькерзам.  
      Поход эскадры проходил в исключительно тяжелых условиях, на всем пути ее следования 
Россия не имела ни военно-морских баз, ни гаваней, где можно было бы произвести ремонт, 
запастись топливом и продовольствием. 220-дневный переход 2-й Тихоокеанской эскадры 
протяженностью 18 тысяч морских миль (около 34 тыс. км) сам по себе мог считаться 
выдающимся, ибо до этого история не знала другого подобного похода соединения военных 
кораблей. Но в конце этого пути была Цусима...  
      В бухте Носси-бей на Мадагаскаре корабли эскадры сделали длительную стоянку для 
ремонта машин и судовых механизмов. Здесь-то и были получены известия о сдаче Порт-
Артура и гибели 1-й Тихоокеанской эскадры. Это в корне меняло стратегическую обстановку на 
Дальнем Востоке и делало дальнейший поход эскадры нецелесообразным. Однако 
правительство настаивало на его продолжении. Рожественский, получивший во время перехода 
чин вице-адмирала, решил прорываться во Владивосток кратчайшим путем - через Корейский 
пролив, хотя этот путь проходил вблизи баз японского флота.  
      Утром 14 мая 1905 года корабли русской эскадры вошли в узкий Цусимский пролив, гДе 
японцы сосредоточили 12 броненосцев, 15 крейсеров, 30 больших и 333 малых миноносца, а 
также много различных вспомогательных судов. Корабли японского флота были более 
однотипными, новейшей постройки, с более сильной броней и дальнобойной артиллерией. В 
самом начале сражения Рожественский допустил крупную ошибку: русские корабли были 
перестроены из двух колонн в одну кильватерную линию, перпендикулярно строю 
неприятельских кораблей, которые могли сосредоточить огонь по головному кораблю русской 
эскадры, потопить его, затем перенести огонь на следующий, ставший головным корабль и т. д. 
При таком строе возможность русских кораблей отстреливаться была крайне ограничена. От 
огня японцев вскоре вышел из строя броненосец "Суворов", перевернулся и затонул "Ослябя". С 
наступлением темноты начались атаки многочисленных японских миноносцев, а на следующий 
день уже отдельные группы русских кораблей и даже одиночные суда отражали удары 
основных сил японского флота. Русские офицеры и матросы до последней возможности 
оказывали упорное сопротивление врагу и оставались на тонувших кораблях, предпочитая 
смерть японскому плену.  
      Превосходство японцев в Цусимском сражении и неумелые действия командования 2-й 
Тихоокеанской эскадры привели ее к разгрому, но русские моряки вели себя в сражении с 
исключительным мужеством, сохраняя славные традиции русского военно-морского флота. В 
память похода 2-й Тихоокеанской эскадры и в знак признания доблести русских офицеров и 
матросов была учреждена медаль.  
      На лицевой стороне ее было изображение Восточного полушария с пунктирной линией 
маршрута эскадры, а на обороте - вертикально стоящий адмиралтейский якорь и даты по обе его 
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стороны: 1904 и 1905. Медаль изготавливалась из светлой бронзы, носилась на бело-оранжево-
черной ленте. Награждены ею были все уцелевшие участники похода и Цусимского сражения.  
      Существовала также специальная медаль Красного Креста в память русско-японской войны, 
ею награждались все, кто принимал участие в деятельности этого общества, -служащие 
комитетов и канцелярий, врачи, сестры милосердия, студенты, санитары, лазаретная прислуга и 
т. д. Медаль выделяется среди прочих наград тем, что имеет на лицевой стороне выпуклый 
равноконечный крест, залитый красной эмалью.  

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

      Первая мировая война стала несчастьем не только для населения стран Европы и России, она 
охватила своими бедствиями 75 процентов населения Земли. В ней нашли свою гибель 10 
миллионов человек и более 20 миллионов сделались инвалидами. В войне противостояли два 
военных союза: с одной стороны Германия, Австро-Венгрия, Турция и Италия, а с другой так 
называемая Антанта - союз России, Франции и Англии. Однако история давно уже показала, что 
во всех подобных военных союзах основная тяжесть в войнах ложилась всегда на Россию. Будь 
то Священный союз Александра I, ставший врагом нашим при Николае I, измена Англии и 
Австро-Венгрии в русско-турецкой войне при Александре II, эта самая Антанта и даже наш 
союз с Англией и Америкой во время второй мировой войны.  
      В 1914 году Россия приняла на себя удар немцев, спасая Францию и отступающие англо-
французские войска. В войне с Германией и Австро-Венгрией образовалось два фронта - 
Северо-Западный (от Балтики до устья Буга) и Юго-Западный (вдоль границы Австро-
Венгерской империи). В начале войны успех сопутствовал русским войскам на юге, но зато они 
потерпели поражение на севере. В следующем, 1915 году не поддержанная союзниками русская 
армия стала отступать, пришлось оставить Польшу и Прибалтику, западные части Украины и 
Белоруссии. Война приняла затяжной характер. Но в мае 1916 года произошел знаменитый 
Брусиловский прорыв, разгромивший австро-венгерские войска, а в Закавказье русские стали 
одерживать победы над турками одну за другой. Наступление русских отвлекло силы немцев с 
запада, чем облегчило положение французов под Верденом. Такой ход войны вел к победе 
русскую армию над выдыхавшимся уже противником, но за 1916 годом последовал 1917-й...  
      В этой кровопролитной войне основными наградами солдат и всех нижних чинов стали 
Георгиевский крест и Георгиевская медаль.  
      За год до начала первой мировой войны, 10 августа 1913 года, был утвержден новый "Статут 
императорского Военного ордена св. великомученика и победоносца Георгия, принадлежащего 
к сему ордену Георгиевского креста и причисляемых к тому же ордену Георгиевского оружия и 
Георгиевской медали". Российская солдатская награда - Знак отличия Военного ордена - стала 
официально называться Георгиевским крестом. Заново началась нумерация всех его степеней, 
как и Георгиевских медалей.  
      В целом статут Георгиевской медали остался тем же, каков он был. Прибавились лишь 
некоторые параграфы в связи с появлением новой военной техники. Первые степени медали 
стали уже не золотыми, а из позолоченного серебра. Но и такими они оставались недолго. 10 
сентября 1916 года вышло постановление, которое запретило изготовление орденов и других 
наград из драгоценных металлов. Георгиевские медали стали делать из так называемого 
"желтого" и "белого" металлов. С оборотной стороны стояли буквы "ж м" или "б м", что 
означало - "желтый металл", "белый металл". И наконец, свои Георгиевские медали успела 
выпустить Российская республика, т. е. Временное правительство. Они также были из желтого и 
белого металла.  
      Медалями "За храбрость" награждали в России еще во второй половине XVIII века. С 1807 
года, после учреждения Знака отличия Военного ордена, медалью "За храбрость" вместо 
солдатского Георгия стали награждать солдат-иноверцев, а с 1844 года им стали давать 
серебряные кресты с двуглавым орлом в центре вместо святого Георгия.  
      К середине XIX века медаль "За храбрость" на Георгиевской ленте становится наградой для 
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нижних чинов за различные воинские отличия, Иногда ею награждали гражданских лиц, не 
дворян, за мужество в боевой обстановке.  
      В 1878 году была учреждена медаль "За храбрость" для награждения отличившихся чинов 
пограничной и таможенной служб. Медаль, как и Знак отличия Военного ордена, 
подразделялась на четыре степени:  
      1-я степень - золотая с бантом;  
      2-я степень - золотая без банта;  
      3-я степень - серебряная с бантом;  
      4-я степень - серебряная без банта. Медали нумеровались и носились на Георгиевской ленте 
левее Знака отличия Военного ордена, но правее всех остальных медалей. Лицевая сторона 
медали имела профильное изображение императора, а на оборотной стороне - надпись "За 
храбрость" и номер.  
      Но были медали и без номера: ими награждались "за подвиги мужества на войне" женщины, 
гражданские лица и воины народов Средней Азии и Кавказа. Такая медаль могла быть не только 
нагрудной, но и нашейной. С 1896 года медаль стала выглядеть несколько иначе: изображение 
Николая II повернуто влево, а на оборотной стороне по окружности лавровая, дубовая и 
пальмовая ветви, перевитые лентой. С 1910 года этой медалью стали награждаться нижние чины 
полиции и охранки "за подвиги храбрости, оказанные при борьбе с вооруженными 
нарушителями порядка".  
      Массовой же медаль с надписью "За храбрость" становится лишь в 1913 году. По новому 
статуту номерная медаль предназначалась для всех родов войск, ею награждали солдат и унтер-
офицеров за мужество и храбрость в бою. Могли получить такую медаль и невоенные люди, 
проявившие мужество и храбрость в военное время. Так, во время первой мировой войны ею 
часто награждались медицинские сестры. В период от Февральской и до Октябрьской 
революции медали "За храбрость" вместо профиля императора носили на себе изображение 
Георгия Победоносца. Серебряных медалей "За храбрость", особенно 4-й степени, сохранилось 
довольно много. Большинство из них - Георгиевские медали времен империалистической 
войны.  
      Награждение Георгиевским крестом и Георгиевской медалью могло происходить 
параллельно, как представит начальство. Но крест, конечно, был более высокой наградой. 
Георгиевские кресты давались персонально, за конкретный подвиг, а Георгиевские медали 
выделялись определенным числом для воинских частей. Медаль была единственным из всех 
видов георгиевских отличий, который мог выдаваться в мирное время, но только солдатам и 
матросам пограничной службы.  
      В пункте 170 нового статута было сказано: "По окончании войны обо всех удостоенных 
Георгиевскими медалями, с утверждения высшей в армии и во флоте власти, отдается особый 
почетный приказ по армии и флоту, с подробным описанием подвигов и номерами 
пожалованных медалей против фамилии отличившихся..."  
      Всего на 23 ноября 1916 года Георгиевской медалью награждено 1505 тысяч человек.  
      К медалям, получаемым строевыми офицерами и солдатами, относилось и несколько 
памятных медалей, отчеканенных в честь выдающихся военных событий. Наиболее 
распространенными были медали "В память 200-летия Полтавской победы" (1909 г.), "В память 
100-летия Отечественной войны" (1912 г.), "В память 200-летия битвы при Гангуте" (1914 г.). 
Этими медалями награждались чины войсковых частей и флотских экипажей, участвовавших в 
данных событиях. Например, все офицеры и солдаты Семеновского и Преображенского полков 
получили медаль в честь Полтавского сражения. Гангутская медаль выдавалась флотским 
офицерам с золотой цепочкой на фоне Андреевской ленты, гардемаринам и матросам - без 
цепочки. Была также выпущена медаль "В память 50-летия обороны Севастополя" - для 
оставшихся в живых ветеранов "Севастопольской страды". Получили юбилейные медали и все 
те, кто принимал участие в парадах, проводимых в честь юбилеев, а также официальные лица, 
участвовавшие в подготовке этих торжеств. И наконец, ими награждались все прямые потомки 
по мужской линии генералов и офицеров, участвовавших в событиях. Исключение было сделано 
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для потомков генерал-фельдмаршала М. И. Кутузова: медаль "В память 100-летия 
Отечественной войны" получали его потомки и по женской линии.  
      Последней наградной медалью царского правительства можно считать учрежденную 28 
февраля 1915 года светло-бронзовую медаль "За труды по отличному выполнению всеобщей 
мобилизации 1914 года". Она была единственной медалью, носимой на темно-синей ленте 
ордена Белого Орла. Ею награждались те, кто готовил и проводил призыв в армию, а также те, 
кто принимал участие в перевозке войск и военных грузов.  
      При Николае II было учреждено множество различных наградных знаков, в том числе и 
медалей. О том, что государь придавал им большое значение, свидетельствует такой документ: 
"...Государь Император в 12 день Февраля 1904 года Высочайше повелеть соизволил: в надписи 
"За спасение погибавших", изображенной на медали, жалуемой за подвиги человеколюбия, 
слово "спасение" заменить на "спасание". В начале XX века только этой медали насчитывается 
более семи разновидностей. Что же касается медали "За усердие", то их стало уже несколько 
десятков: шейные, нагрудные, золотые, серебряные, бронзовые, медно-золоченые, из белого 
металла и т. д. Награды обесценивались, теряли свое общественное значение. Николай II по 
числу учрежденных им наградных медалей, как численно, так и тиражно, превзошел всех своих 
предшественников на российском престоле. Больше медалей было учреждено только в 
советское время.  
      Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года мало что изменила в 
существовавшей наградной системе. Буржуазное Временное правительство по-прежнему не 
награждало орденами рабочих и крестьян, хотя убрало с орденских знаков изображение 
императорской короны и пошло еще на некоторые компромиссы.  
      
      ПОЯСНЕНИЕ К ТАБЛИЦЕ НАГРАДНЫЕ МЕДАЛИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  
       
      Таблица составлена на основании последних, и самых полных, данных, опубликованных в 
труде Н. И. Чепурнова "Российские наградные медали" (Чебоксары, 1993- 1994 гг.). И хотя 
таблица составлена всего из пяти граф, она позволяет проследить нашу историю за триста лет. 
Внимательный ее анализ поможет заинтересованному читателю увидеть здесь не только 
исторические, но и политические, социальные аспекты прошлого, становление и развитие 
наградной системы Российской империи, проходящие через несколько эпох и связанные с 
личностями ее императоров.  
      В таблице представлены известные на сегодняшний день медали как государственной, так и 
частной чеканки. Частная обозначается в ней знаком "ч/ч". Приводятся также иностранные 
награды, которые получали русские воины. Пустые графы означают отсутствие данных.  
      Многочисленные повторы в названиях медалей объясняются несколькими причинами. Во-
первых, их дают варианты чеканки; во-вторых, каждый император, взойдя на престол, заменял 
на наградных медалях изображение предыдущего государя своим; в-третьих, изображение 
молодого царя позже заменялось на медалях его изображением в более зрелом возрасте. Так, на 
ранних медалях Николая I он без усов, а в 1846 году чеканились уже заново те же самые медали, 
где он с усами. Александр II в молодости не носил баков, а позже, в 1868 году, все медали 
перечеканивались с его другим изображением, где он с баками. Повторение же наград, не 
несущих портретов государей, таких, как Аннинская или Знак отличия Военного ордена, 
объясняется изменением их статутов, иногда и металла, из которого их чеканили.  
      Помимо медалей в таблицу включены и некоторые кресты и наградные знаки. Это не 
медали, но в то же время и не расхожие значки, а награды за определенные заслуги перед царем 
и Отечеством.  
      Все наградные медали носились на лентах российских орденов или на лентах, составленных 
из двух орденских. Исключение составляли лента цветов национального флага, Романовская, 
Андреевского флага, зеленая и темно-зеленые ленты, а также ленты иностранных наград. 
Приведем их перечень.  
      1. Лента ордена Святого Апостола Андрея Первозванного (Андреевская) - голубая.  
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      2. Лента ордена Святой Екатерины (Екатерининская) - красная, с серебристой каймой.  
      3. Лента ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия (Георгиевская) ~ 
оранжевая, с тремя черными полосами.  
      4. Лента ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира (Владимирская) ~ красная, с 
черными полосами по краям такой же ширины.  
      5. Лента ордена Святого Благоверного Князя Александра Невского (Александровская) - 
красного цвета.  
      6. Лента ордена Белого Орла - синего цвета.  
      7. Лента ордена Святой Анны - красная, с золотистой каймой.  
      8. Лента ордена Святого Станислава - красная, с двумя белыми полосами по краям.  
      9. Лента ордена Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийского ордена) - черная.  
      10. Лента Андреевско-Георгиевская - голубая и георгиевских цветов.  
      11. Лента Георгиевско-Владимирская - георгиевских цветов и красно-черная.  
      12. Лента Андреевско-Владимирская - голубая и красно-черная.  
      13. Лента Александровско-Георгиевская - красная и георгиевских цветов.  
      14. Андреевско-Александровская - голубая и красная.  
      15. Лента Александровско-Владимирская - красная и красная с черным.  
      16. Лента российских государственных цветов (Романовская) - бело-оранжево-черная.  
      17. Лента российских национальных цветов - бело-сине-красная.  
      18. Лента Андреевского флага - синий косой Андреевский крест на белом поле.  
      19. Лента зеленого и темно-зеленого цвета для медицинских и сельскохозяйственных наград.  
      20. Лента польского военного ордена - голубая, с черными полосами по краям.  
      21. Лента прусского ордена Красного Орла - белая, с красными полосами по краям.  
      22. Лента английского креста Королевы Виктории - темно-красная.  
      23. Лента сербских национальных цветов - красная, с синей каймой.  
      24. Лента румынских цветов - из пяти полос равной ширины: трех фиолетовых и двух 
черных.  
      25. Лента австрийских цветов - бело-красная.  
      26. Лента итальянских цветов - бело-зеленая.  
      27. Лента французского флага - бело-сине-красная.  
      28. Лента Красного Креста - белая, со спаренными красными полосами по краям.   

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

      Св. бронза - светлая бронза.  
      Темн. бронза - темная бронза.  
      Позол. - позолоченная.  
      Посеребр. - посеребренная.  
      Бел. металл - белый металл.  
      Жел. металл - желтый металл.  
      Ч/ч - частная чеканка.  
       

№п/п Название медали Год учреждения Металл Размер по 
диаметру в 
мм 

Лента, на которой 
носилась медаль 

Петр I (1701-1725) 

1 Монетообразные медали 1702-1703 Золото 36  
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2 " " Золото 44  
3 “ " Золото 36  
4 " " Золото 28  

5 Монеты в качестве медалей 1704 Серебро 36  

6 '* 1701 Серебро 42  

7 " 1704 Серебро 42  

8 " 1705 Серебро 42  

9 За взятие Шлиссельбурга (Орешка) 1702 Серебро 52  

10 За взятие двух шведских судов 1703 Золото 54  

11 " 1703 Золото 62  

12 " 1703 Серебро 55  

13 В память основания Петербурга 1703 Серебро 45  

14 За взятие Нарвы 1704 Серебро 50  

15 За победу под Калишем 1706 Серебро 42 на 38 Андреевская 

16 " 1706 Золото 43 на 39  

17 " (круглая) 1706 Золото Разный  

18 Медаль Ф. М. Апраскину 1708 Золото 54  

19 За победу под Лесной 1708 Серебро 28  

20 " 1708 Золото Разный  

21 " с алмазами и бриллиантами для 
генералов 

1708 Золото Разный  

22 За строительство гавани в Таганроге 1709 Серебро 42 на 36  

23 " 1709 Золото 42 на 36  

24 За Полтавскую баталию 1709 Серебро 49  

25 " 1709 Серебро 42  

26 '* 1709 Золото 50  

27 " 1709 Золото Разный  

28 За взятие в плен Левенгаутта 1709 Серебро 44  

29 " 1709 Серебро 41  

30 “Иудина медаль” (для изменника Мазепы) 1709 Серебро 4 кг  

31 Медали балканским союзникам 1711 Золото 39 на 34  

32 " 1711 Золото Разный  

33 За Вазскую баталию 1714 Золото 39 Андреевская 

34 " 1714 Золото 39  
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35 " 1714 Золото 39  

36 За победу при Гангуте 1714 Серебро 41  

37 " 1714 Серебро 41  

38 " 1714 Серебро 44  

39 “ 1714 Золото Разный  

40 Первому флагману объединенной эскадры 1716 Золото 54  

41 За взятие трех шведских кораблей 1719 Серебро 44 Андреевская 

42 " 1719 Золото Разный  

43 За победу при Гренгаме 1720 Серебро 41  

44 " 1720 Золото Разный  

45 В память Ништадтского мира 1721 Серебро 41  

46 " 1721 Серебро 41  

47 " 1721 Серебро 44  

48 " 1721 Золото Разный  

49 За участие в Низовом походе 1722-1723 Серебро 54  

50  1722-1723 Серебро 41  

51  1722-1723 Золото 41  

52 В память коронации Екатерины I 1724 Золото 42  

53 " 1724 Золото Разный  

54 В память коронации Екатерины I 1724 Серебро 42 — 

55 В память кончины Петра I 1725 Золото 52 Андреевская 

56  1725 Золото Разный " 

57 " 1725 Серебро Разный " 

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1741-1761) 

58  

59 

За победу при Кунесдорфе  

“ 

1759  

1759 

Серебро  

Серебро 

39  

39 

"  

“ 

ЕКАТЕРИНА II (1762-1796) 
60 За победу над пруссаками 1759 Золото 65  

61 За открытие новых земель 1762 Золото 42  
62  1767 Золото 42  
63  1770 Золото 42  
64  1779 Золото 42  
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65 Медали для воспитательного дома 1763 Золото 28 Зеленая 
66  1763 Серебро 28  
67  1763 Серебро 50  
68 В память пребывания казачьей 

депутации в Москве 
1763 Золото 65 — 

69 Медаль для кадетских корпусов 1764 Зол. серебро Овал — 

70 Депутатам комиссии (Блаженство 
каждого и всех) 

1766 Золото 42 на 36 Зол. цепочка 

71 За прививание оспы 1768 Золото 38 — 
72  1768 Серебро 38 — 
73  1768 Бронза 62 — 
74 За победу при Кагуле 1770 Серебро 39 Андреевская 
75  1770 Серебро 44  
76 За морскую победу при Чесме 1770 Серебро 39  
77  1770 Серебро 44  
78  1770 Золото 92 — 
79  1770 Зол. бронза 92 — 
80 За оказанные в войске заслуги 1771 Серебро 39  
81 Поборнику православия 1769 Серебро 39 — 
82  1769 Золото Разный — 
83  1769 Золото Разный — 
84 Казачьи медали (“За службу и 

храбрость”, “За усердие к службе” и 
персональные) 

1768-1788 Золото 55 Андреевская 

85  1768-1788 Серебро 55  
86  1768-1788  Золото 65  
87 " 1768-1788 Золото 65  
88  1768-1788 Золото 50  
89 " 1768-1788 Серебро 50  
90 Калишевскому 1768-1788 Золото 65  
91 Мандру 1768-1788  65 Георгиевская 
92 Меньшому Горичу 1768-1788 Золото 65 Андреевская 
93 Матвею Платову 1768-1788 Золото 65 Георгиевская 
94 На Кючук-Кайнарджийский мир 1774 Серебро Ромб 31 на 

37 
 

95 Медали для экспедиции Сарычева 1785-1793 Золото 42 Андреевская 
96   Серебро 42  
97  1785-1793 Медь 42  
98 Медали для экспедиции Муловского 1787 Золото 42  
99  1787 Серебро 42 — 
100  1787 Чугун 60 — 
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№п/п Название медали Год 
учреждения 

Металл Размер по 
диаметру в 
мм 

Лента, на которой 
носилась медаль 

101 Медали для экспедиции Муловского 1787 Медь 42 — 

102 За победу при Кинбурне 1787 Серебро 39 Георгиевская 
103 За службу в коннице 1788 Серебро Овал 36 на 

30 
Андреевская 

104 " 1788 Золото 36 на 30 " 
105 За освоение Алеутских островов 1784-1786 Золото 44 Александровская 
106 За победу в Днепровско-Бугском 

лимане (под Очаковом) 
1788 Серебро 39 Георгиевская 

107 За взятие крепости Очаков 1788 Серебро Овал 41 на 
28 

" 

108 Очаковский крест 1788 Золото 47 на 47 " 
109 Медали для греческих союзников 1787-1791 Золото Разный Зол. цепочка 
110    1787-1791 Серебро Разный — 
111 За победу при Роченсальме 1789 Серебро 39 Георгиевская 
112 За взятие шведской батареи 1789 Серебро 38 " 
113 " 1789 Серебро 40 " 
114 За поход на Анапу 1789-1790 Серебро Овал 36 на 

30 
Андреевская 

115 На заключение мира со Швецией 1790 Серебро 39 на 27 Владимирская 
116 " 1790 Серебро 42 на 30 " 
117 За взятие Измаила 1790 Серебро Овал 35 на 

30 
Георгиевская 

118 Измаильский крест 1790 Золото 47 на 47    

119 Медали для волонтеров 
(персональные) 

1791-1795 Золото 65 — 

120 " Самарину, Кожуснан и Визирян 1791-1795 Золото 65 — 
121 " Кес-Оглу 1791-1795 Золото 65 — 
122 В память Ясского мира 1791 Серебро Овал 41 на 

32 
Андреевская 

123 " 1791 Серебро 41 на 32    

124 Медали для чукчей 1790-е годы Серебро 50 — 
125 " 1790-е годы Медь 50 — 
126 " 1790-е годы Серебро 48 — 
127 Сотнику Ивану Кобелеву 1779-1792 Золото 55 — 
128 Городскому голове 1792 Золото 45    
129 Приграничным военным поселянам 1793 Серебро 34 на 34 Андреевская 
130 За взятие Праги 1794 Серебро 35 на 35 Александровская 
131 Крест “За труды и храбрость” 1795 Золото 46 на 46 Георгиевская 
132 Медали за наставничество 1795 Серебро 30 Александровская 
133  1795 Серебро 28  
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ПАВЕЛ I (1796-1801) 
134 Аннинская медаль 1796 Зол., серебро 24 Аннинская 
135 Медаль на разные случаи 1798-1801 Золото 40 Иоанна 

Иерусалимского 

136    1796-1801 Золото 45    
137 " 1796-1801 Золото 50 " 
138    1796-1801 Золото 55    
139    1796-1801 Серебро 40 " 
140 Донат Мальтийского ордена (Иоанна 

Иерусалимского) 
1798 Латунь 22 на 22    

141    1798 Серебро 24 на 24 " 
142 " 1798 Золото 24,5 на 

24,5 
" 

143 Правителю русской Америки 1799 Золото 44 Владимирская 
144      За храбрость 1799 Серебро Овал 33 

на 30 
— 

145 Медали якутским старшинам:  
Мальцеву 

1799 Золото 44 Иоанна 
Иерусалимского  

146 Винокурову 1799 Золото 44    
147 Портнягину 1799 Золото 44 " 
148 Сивцову 1799 Золото 44 " 

149 Шадрину 1799 Золото 44 " 
150 Кыпчытынову 1799 Золото 44 — 
151 Белину 1799 Золото 44 — 

152 Захарову 1799 Золото 44 — 
153 Макарову 1799 Золото 44 — 
154 За особливое усердие (голове улуса 

Портнягину) 
1799 Золото 42 — 

155 За победу 1800    29 — 
156 За оказанную помощь. Фролову 1801 Золото — — 
157 " Кондинскому 1801 Золото — — 
158 " Выходцеву — Золото — — 
159 " (За отличие)  — — 39  

    

АЛЕКСАНДР I (1801-1825) 
160За служение во время 

коронации императора 
Александра 1 

1801 Золото 41 Андреевская и 
Александровская 

161 1801 Серебро 41  
162 1801 Золото 50 " 
163 1801 Серебро 50  
164" 1801 Золото,серебро 65  
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165Для членов японского 
посольства 

1803 Серебро 40 Андреевская 

166" 1803 Серебро 55 " 
167Аннинская медаль 1801 Зол.серебро 24,5 

на 
24, 
5 

Аннинская 

168За усердную службу 1801 Золото 50 Владимирская 

169" 1801 Серебро 50 " 

170" 1801 Золото 50 Аннинская, 
Владимирская, 
Александровская 

171" 1801 Серебро 50 " 

172" 1806 Золото 50 " 

173" 1806 Серебро 51  
174" 1801 Золото 42 Аннинская, 

Владимирская 
175" 1801 Серебро 42 " 
176За полезное 1801 Золото 65 Аннинская, 

Владимирская, 
Александровская 

177'' 1801 Серебро 65 " 
178" 1801 Золото 65 " 
179" 1801 Серебро 65 " 
180" 1801 Золото 50 " 
181" 1801 Серебро 50 " 
182'' 1801 Золото 50 " 
183" 1801 Серебро 50 " 
184 1801 Золото 50  
185- 1801 Серебро 50 " 
186За усердие 1801 Золото 50  
187'' 1801 Серебро 50 " 
188" 1801 Золото 50 " 
189" 1801 Серебро 50 " 
190" с алмазами 1801 Золото и 

серебро 
65 Андреевская 

191Участникам Кавказской 
экспедиции 1799 года 

1802 Золото 50 Александровская 

192" 1802 Серебро 50 " 
193За верность и усердие 1802 Золото 50 Аннинская 
194" 1802 Серебро 50 " 
195" 1802 Золото 65 " 
196Разным азиатцам 1803 Золото 50 " 
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197" 1803 Золото 40 " 
198"пробная 1803 Золото 60 — 
199Павлу Демидову 1803 Золото 50 Владимирская 
200За верную службу 1803 Золото 50 Аннинская 
201" 1803 Серебро 50 " 
202Купцу Шапошникову 1803 Золото 50 Аннинская или 

Владимирская 
203За храбрость и усердие 1804 Золото 50 Георгиевская 
204 1804 Серебро 50 Аннинская, 

Георгиевская 
205За взятие Ганджи 1804 Серебро 33 Александровская 
206" 1804 Серебро 50 " 
207'' 1804 Серебро 50 — 

208За храбрость, оказанную в 
сражении с персианами... 

1804 Золото 50 Андреевская 

209" 1804 Серебро 50 Александровская 
210За отличие в сражении с 

кабардинцами 
1805 Золото 41    

211За бескорыстие и усердие 
на пользу казенную 

1805 Золото 50 " 

212'' 1805 Серебро 50 " 
213Мулле Аджиеву 1805 Золото 50 " 
214Султану Букреевской орды 1805 Золото 50 " 
215Фридриху Борну 1806 Золото 50 — 
216За путешествие кругом 

света 
1806 Серебро 40 на 

30 
Андреевская 

217Союзные России 1806 Серебро 40 Владимирская 

218" 1806 Серебро 36 " 
219За усердие к службе 1807 Серебро 17 Александровская 
220" 1807 Серебро 17 Пробная 
221 1807 Серебро 17 Пробная 
222В честь заслуженному 

солдату 
1807 Серебро 17 Андреевская 

223" 1807 Золото 17 " 
224Знак отличия Военного 

ордена 
1807 Серебро 34 на 

34 
Георгиевская 

225Земскому войску 1807 Золото 29 " 
226" 1807 Серебро 29 " 
227" 1807 Золото 22 " 
228" 1807 Серебро 22 " 
229За спасение сограждан 1807 Серебро 50 Владимирская 
230" 1807 Золото 50 " 



 131

231За храбрость 1807 Золото 50 Георгиевская 
232" 1807 Серебро 50 " 
233" 1807 Золото 50 " 
234 1807 Серебро 50 Александровская и 

Георгиевская 

235                   1807 Золото 41 Александровская 

236"                   1807 Серебро 41 " 
237 е при                   1807 Золото 37 на  

37 
Геоогиевская  

238  За усердие и верность 1807 Золото 50 Александровская 

239 1807 Серебро 50 Аннинская, 
Александровская 

240 За любовь веры и 
отечества 

1807 Золото 50 Александровская

241 " 1807 Серебро 50 " 
242    

  

1814 Серебро 50 " 

243 Депутатам новой 
Финляндии 

1808 Золото 40 Андреевская 

244 " 1808 Серебро 40 " 
245 " 1808 Золото 50 " 
246 За переход на шведский 

берег 
1809 Серебро 28 " 

247 За проход в Швецию 
через Торнео 

1809 Серебро 28 " 

248 За спасение погибавших 1809 Золото 50 Владимирская 

249 Депутату на сейме в 
Борго 

1809 Серебро 39 Андреевская 

250 Гражданам Улеаборга 
(пробная) 

1809 Золото 65 — 

251 За полезное изобретение 
(с бриллиантами) 
Грейсону 

1809 Золото    

  

— 

252 За усердие и пользу 1810 Золото 50 Александровская

253 " 1810 Серебро 50 " 
254 За усердие и труды 1810 Золото 50 Андреевская 

255 За взятие приступом 
Базарджика 

1810 Серебро 31 Георгиевская 

256 " 1810 Серебро 31 " 

257 Крест за Базарджик 1810 Золото 39 на 39    
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258 " 1810 Золото 29 на 29 " 

259 За храбрость (с арабской 
надписью) 

1810 Золото 50 Александровская

260 За отличное усердие 1810 Золото 50 Аннинская, 
Владимирская 

261 За усердие и мужество 1810 Золото 50 Георгиевская 

262 " 1810 Серебро 50 Александровская

263 Калмыцким делегатам 1810 Золото 50 Аннинская 

264 За честное и усердное 
исправление должности 

1810 Серебро 50    

  
265 Медаль “1810 года” 1810 Золото 38 " 

395За установку 
Александровской 
колонны 

1832 Золото 66 Андреевская 
          

396Для турецких 
войск на 
Босфоре 

1833 Серебро 26 Александровская 
          

397" 1833 Золото 26 "           

398 1833 Золото с бриллиантами           

399" ч/ч 1833 Св. и темн. 
бронза 

 " 
          

400За веру и 
верность 

1833 Серебро 29Станиславская           

401Турецкие медали 
русскому 
десанту на 
Босфоре 

1833 Серебро 28Александровская

          

402" 1833 Серебро 28"           
403" 1833 Золото 28"           
404" 1833 Серебро 26"           

405 1833 Золото с 
бриллиантами

— 
          

406Знак отличия 
Военного ордена 

1833 Серебро 34 
на 
34

Георгиевская 
          

407За прилежание и 
благонравие 

1833    
          

408За успехи в 
науках 

1834 Золото 28Аннинская           
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409" 1834 Серебро 28"           

410За спасение 
погибавших 

1834 Серебро 29Владимирская           

411" 1834 Золото 29"           
412" для поляков 1834 Серебро 25Не для ношения           

413 За бескорыстие и усердие 1834 Золото 29 Аннинская 

414 " 1834 Серебро 29 " 

415 За достоинство 1835 Золото 28 " 

416 '* 1835 Серебро 28 " 

417 За военные маневры (прусская) 1835 Серебро 33  

418 Кавказ — 1837 год 1837 Серебро 28 Владимирская 

419 За прекращение чумы в Одессе 1837 Серебро 28 Зеленая 

420 За возобновление Зимнего 
дворца 

1838 Серебро 34 Александровская 

421  838 Золото 34 " 

422  1838 Золото с 
бриллиантами 

34 " 

423 Знак отличия Военного ордена 
для прусских союзников 

1839 Серебро 34 на 34 Георгиевская 

424 За взятие штурмом Ахульго 1839 Серебро 26 " 

425 (вариант) 1839 Серебро 26 " 

426 За полезное (восьмиугольная) 1841 Серебро 28 на 28 Аннинская 

427 для поляков 1841 Серебро 40 Не для ношения 

428 За усердие 1841 Серебро 29 Аннинская 
429  1841 Золото 29 Аннинская, Владимирская 

430 " восьмиугольная    

  

Серебро 28 на 28 Аннинская 
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431  В память 25-летия шефства 
прусского кирасирского 
императора Николая I 
Бранденбургского полка 

- 1842 Серебро 33 Андреевская 

432 " 1843 Золото 33 " 

433 " 1843 Золото 33 Не для ношения 

434 прусская 1843 Зол.бронза 30 " 

435  1843 Зол.бронза 30 Прусского ордена Красного 
Орла 

436  1843 Золото и зол. 
бронза 

—  

437 Знак отличия Военного ордена 
для мусульман 

1844 Серебро 34 на 34 Георгиевская 

438 Аннинская медаль 1844 Зол.серебро 24,5 Аннинская 

439 За усердную службу 1846 Серебро 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

440    

  

1846 Серебро 29 Станиславская, Аннинская, 
Александровская 

441 За полезное 1846 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

442 " 1846 Серебро 50 " 

443 " 1846 Золото 29 Владимирская 
444 " 1846 Серебро 29 " 
445 За усердие 1846 Серебро 50 Аннинская, 

Владимирская, 
Александровская, 
Андреевская 

446 '* 1846 Серебро 29 Аннинская 

447    

  

1846 Золото 29 Аннинская, 
Владимирская, 
Александровская, 
Андреевская 

448 " 1846 Золото 50 " 
449 За храбрость 1846 Золото 50 Георгиевская 
450 " 1846 Серебро 50  
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451  1846 Золото 50 " 

452 " 1846 Серебро 28 " 

453 За верность 1846 Золото 50 Александровская, 
Андреевская (с 
алмазами) 

454  1846 Серебро 50 Александровская 

455 " 1846 Серебро 29 " 

456 За отличие 1846 Золото 50 Аннинская, 
Андреевская (с 
алмазами) 

457 " 1846 Серебро 50 Аннинская 
458 " 1846 Золото 29 " 
459 " 1846 Серебро 29 " 

460 В знак монаршего 
благоволения 

1846 Золото 29 Андреевская 

461 " 1846 Серебро 29 " 

462 За спасение 
погибавших 

1846 Серебро 29 Владимирская 

463 За спасение погибавших 1846 Золото 29 Владимирская 
464 " 1846 Серебро 50 " 

465 " 1846 Золото 50 " 
466 " 1846 Серебро 29 " 
467 " 1846 Серебро 50 " 
468 " на польском языке 1846 Серебро 29 — 
469 За веру и верность 1846 Серебро 29 Станиславская, 

Аннинская, 
Александровская 

470 За бескорыстие 1846 Серебро 28 Аннинская, 
Владимирская 

471 За успехи в учении и добронравие 1846 Золото 26 Аннинская 

472 " 1846 Серебро 26 " 

473 За успехи в науках 1846 Золото 28 " 

474 " 1846 Серебро 28 " 

475 За достоинство 1846 Золото 28 " 
476 " 1846 Серебро 28 " 
477 " 1846 Серебро 50 " 
478 За отличие в мореходстве 1846 Золото 40 " 
479 " 1846 Серебро 40 " 
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480 За строительство Кремлевского дворца 1847 Серебро 34 Александровская 

481 " 1847 Золото 34 " 

482 " 1847 Серебро 34 Не для ношения 

483 " 1847 Золото 34 " 

484  1847 Золото с 
бриллиантами 

 Андреевская 

485 За успехи в образовании юношества 1850 Серебро 30 Александровская 

486 " 1850 Золото 30 " 

487 За усмирение Венгрии и Трансильвании 1849 г. 1850 Серебро 30 Андреевско-
Владимирская 

488 " 1850 Серебро 26 " 
489 За храбрость (австрийская) 1851 Серебро 30 — 

490 За храбрость “для азиатцев” 1850 Серебро 22 Георгиевская 

491 " 1850 Золото 22 " 

492 За усердие “для азиатцев” 1850 Серебро 22 Аннинская, 
Владимирская 

493 " 1850 Золото 22 " 

494 За полезное “для азиатцев” 1850 Серебро 22 " 

495 " 1850 Золото 22 " 

496 За службу в собственном конвое государя императора 
Николая Павловича 

1855 Серебро 50 Аннинская 

497  855 Золото 50 " 
498 Московское коммерческое училище 1851 Золото 28    

  

499  1851 Серебро 28 " 

500 За успехи и прилежание 1851 Золото 28 " 

501  1851 Серебро 28 " 



 137

502 " 1851 Серебро 40 " 

503 За трудолюбие и искусство — Серебро 40 " 

504 Ополченческий крест 
Крымской войны 

1855 Латунь 67 на 67 — 

505 При защите Севастополя ч/ч — Св. бронза 25 — 

АЛЕКСАНДР II (1855-1881) 

506 В память кончины Николая I 1855 Золото 29 Аннинская 

507 " 1855 Серебро 29 " 

508 " 1855 Серебро 29 Не для ношения 

509 За усердную службу 1855 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская, Андреевская 

510 " 1855 Серебро 50 Александровская 

511 " 1855 Золото 29 Аннинская 

512 " 1855 Серебро 29 " 

513 За полезное 1855 Золото 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская (с бриллиантами) 

514 За полезное 1855 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

        

515 " (вариант) 1855 Золото 50 " 

516 " (вариант) 1855 Серебро 50 " 

517 " 1855 Золото 29 Владимирская 

518 " 1855 Серебро 29 " 

519 " восьмиугольная 1855 Серебро 28 на 
28 

Аннинская 
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520 За усердие 1855 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

521    

  

1855 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

522 " (вариант) 1855 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

523 " (вариант) 1855 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

524 " 1855 Серебро 50 Не для ношения 

525 " 1855 Серебро 29 Аннинская 

526 " 1855 Золото 29 Андреевская 

527 " восьмиугольная 1855 Серебро 28 на 
28 

Аннинская 

528 За храбрость 1855 Серебро 50 Георгиевская 

529 " 1855 Золото 50 " 

530 " (вариант) 1855 Серебро 50 " 

531 " (вариант) 1855 Золото 50 " 

532 " 1855 Серебро 28 " 

533 " 1855 Золото 28 " 

534  За верность 1855 Золото 50 Александровская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

535 " 1855 Серебро 50 Александровская 

536 За верность 1855 Серебро 29 Александровская 

537 За отличие 1855 Золото 50 Аннинская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

538 "  1855 Серебро 50 Аннинская 

539 " 1855 Золото 28 " 

540 " 1855 Серебро 28 " 
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541 В знак монаршего 
благоволения 

1855 Золото 29 Андреевская 

542 " 1855 Серебро 29 " 

543 За спасение погибавших 1855 Серебро 50 Владимирская 

544 " 1855 Золото 50 " 

545 '' 1855 Золото, серебро 50 Не для ношения 

546 " 1855 Серебро 29 Владимирская 

547 " 1855 Золото 29 " 

548 " 1855 Серебро 29 " 

549 " (вариант) 1855 Серебро 50 " 

550 За успехи в учении и 
добронравие 

1855 Золото 26 Аннинская 

551 " вариант 1855 Серебро 26 Аннинская 

552 За отличие в мореходстве 1855 Золото 40 " 

553 " 1855 Серебро 40 " 

554 За успехи в науках 1855 Золото 28  

555 '' 1855 Серебро 28 " 

556 За достоинство 1855 Золото 28 " 

557 "  1855 Серебро 28 " 

558 За успехи в образовании 
юношества 

1855 Серебро 30 Александровская 

559 '' 1855 Золото 30 " 

560 За успехи и прилежание 1855 Золото 28 Аннинская 

561 '' 1855 Серебро 28 " 

562 Ополченческий крест 
Крымской войны “А II” 

1855 Латунь 67 на 67 — 

563 За службу в собственном 
конвое государя императора 
Александра Николаевича 

1855 Серебро 50 Аннинская 

564 " 1855 Золото 50 " 

565 За защиту Севастополя 1855 Серебро 28 Георгиевская 
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566 Гибрид: аверс — “За защиту 
Севастополя”; реверс — “В 
память Восточной войны” 

   

  

Св. бронза 28    

  

567 Для сестер милосердия в 
Крыму ч/ч 

1856 Серебро 39 Не для ношения 

568 " 1856 Золото 39 " 

569 " 1856 Св. бронза 29 " 

570 Для сестер 
Крестовоздвиженской 
общины в Крыму 

1856 Серебро 39 — 

571 "  1856 Св. бронза 39 — 

572 Для сестер общины 
Крестовоздвиженской в 
Финляндии  

1856 Серебро 39 — 

573 " 1856 Св. бронза 39 — 

574 Степенные Знаки отличия 
Военного ордена. 4-я ст. 

1856 Серебро 34 на 34 Георгиевская 

575  Знак отличия Военного ордена 
3-й ст. 

1856 Серебро 34 на34  

576 Знак отличия Военного 
ордена 2-й ст. 

1856 Золото 34 на 34 " 

577  Знак отличия Военного орде на 
1-й ст. 

1856 Золото 34 на 
34 

 

578  Степенные Знаки отличия 
Военного ордена для мусульман. 
4-я ст. 

1856 Серебро 34 на 
34 

 

579 Знак отличия Военного ордена 
3-й ст. 

1856 Серебро  34 на 
34 

Георгиевская 

580 Знак отличия Военного ордена 
2-й ст. 

1856 Золото 34 на 
34 

 

581 Знак отличия Военного ордена 
1-й ст. 

1856 Золото 34 на 
34 

 

582 Наградной ополченческий крест 
за Крымскую войну 

1856 Св. бронза  — 



 141

583 В память Восточной войны 1856 Св. бронза 28 Георгиевская, Владимирская, 
Андреевская 

584 " ч/ч  1856 Св. бронза 28 " 

585 " (вариант) 1856 Латунь  " 

586 " фрачные ч/ч 1856 Золото, бронза 8-18 " 

587  1856 Теми. бронза 28 Аннинская, Владимирская 

588 Наперсный крест в память 
Восточной войны 

1856 Темн. бронза 100 на 
58 

Владимирская 

589 "  Золото 100 на 
58 

Георгиевская 

590 Английский крест Королевы 
Виктории  

1856 Св. бронза 37 на 
37 

Темно-красная 

591 За строительство 
Исаакиевского собора 

1858 Серебро 33 Аннинская 

592 " 1858 Зол. серебро 33 " 

593 " 1858 Золото 33 " 

594  1858 Золото с 
бриллиантами 

33 Андреевская 

595 За усердие и полезное 1858 Серебро 50 Аннинская, Владимирская 

596 " 1858 Серебро 29 Аннинская 

597 За покорение Чечни и 
Дагестана 

1860 Серебро 28 Александровско-Георгиевская 

598 "  1860 Св. бронза 28 — 

599 За труды по освобождению 
крестьян 

1861 Серебро 28 Александровская 

600 " 1861 Золото 28 " 

601 19 февраля 1861 г. 1861 Золото 28 " 

602 За труды по устройству 
удельных крестьян 

1863 Серебро 28    

  
603 " 1863 Золото 28 " 
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604 За усердную службу 1863 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

605  1863 Серебро 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

606 " 1863 Золото 29 Аннинская 

607 " 1863 Серебро 29 " 

608 За полезное 1863 Золото 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская (с бриллиантами) 

609  "  1863 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

610 За полезное (вариант) 1863 Золото 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская (с бриллиантами) 

611 " (вариант)  1863 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

612 " 1863 Золото 29 Владимирская 

613 " 1863 Серебро 29 " 

614 За усердие 1863 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

615  1863 Серебро 50 Не для ношения 

616  Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

617 " 1863 Серебро 29 " 

618  1863 Золото 29 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Андреевская 

619 За храбрость 1863 Серебро 50 Георгиевская 



 143

620 " 1863 Золото 50 " 

621 " 1863 Серебро 28 " 

622 " 1863 Золото 28 " 

623 За верность 1863 Золото 50 Андреевская 

624 " 1863 Серебро 50 Александровская 

625 " 1863 Серебро 29 " 

626 За отличие 1863 Золото 50 Аннинская, Андреевская (с 
бриллиантами) 

627 "  1863 Серебро 50 Аннинская 

628 " 1863 Золото 28 " 

629 " 1863 Серебро 28 " 

630 В знак монаршего 
благоволения 

1863 Золото 29 Андреевская 

631 " 1863 Серебро 29 " 

632 За спасение погибавших 1863 Серебро 50 Владимирская 

633 " 1863 Золото 50 " 

634 " 1863 Золото, серебро 50 " 

635 ' 1863 Серебро 29 " 

636 "  1863 Золото 29 " 

637 " 1863 Серебро 29 " 

638 " (вариант для 
поляков) 

1863 Серебро 29 " 

639 " (вариант для 
поляков) 

1863 Серебро 50 " 

640 За успехи в учении 
и добронравие 

1863 Золото 26 Аннинская 

641 ' 1863 Серебро 26 " 

642 За отличие в 
мореходстве 

1863 Золото 40 " 

643 " 1863 Серебро 40 " 

644 За успехи в науках 1863 Золото 28 " 

645 " 1863 Серебро 28 " 

646 За достоинство 1863 Золото 29 " 

647 " 1863 Серебро 29    
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648 За успехи в образовании 
юношества 

1863 Серебро 30 Александровская 

649    

  

1863 Золото 30 " 

650 За успехи и прилежание 1863 Золото 28 Аннинская 

651 " 1863 Серебро 28 " 

652 За службу в собственном 
конвое государя императора 
Александра Николаевича 

1863 Серебро 50    

  

653 " 1863 Золото 50 " 

654 За покорение Западного 
Кавказа 

1864 Серебро 28 Александровско-Георгиевская 

655 " ч/ч 1864 Серебро 28 " 

656 " 1864 Св. бронза 28 " 

657  1864 Св. бронза 28 " 

658 Крест “За службу на 
Кавказе” для нижних чинов 

1864 Св. бронза 48 на 48 — 

659 " 1864 Латунь 48 на 48 — 

660 ' 1864 Св. бронза 34 на 34 — 

661 " для офицеров 1864 Серебро 48 на 48 — 

662 " для генералов 1864 Золото с эмалью 48 на 48 — 

663 " для медиков 1864 Св. бронза 44 на 44 — 

664 " для медиков, врачей 1864 Серебро 44 на 44 — 

665 " для высших медицинских 
чинов 

1864 Золото с 
эмалью 

44 на 44 — 

666 За службу на Кавказе ч/ч  Св. бронза 27 — 
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667 Аннинская медаль  1864 Зол. серебро 24,5 Аннинская 

668 " для иноверцев 1864 Зол. серебро 24,5 " 

669 За усмирение польского 
мятежа 

1865 Св. бронза 28 Романовская 

670 " 1864 Теми. бронза 28 " 

671 " ч/ч 1864 Св. бронза 28 " 

672 " 1864 Зол. медь 28 " 

673  " фрачные  1864 Разный Разный12-16  

674 За труды по устройству 
крестьян в Царстве 
Польском 

1866 Золото 28 Александровская 

675 "  1866 Серебро 28 " 

676 " (вариант) 1866 Зол. серебро 28 " 

677 За веру и верность  Серебро 29 Станиславская, Аннинская, 
Александровская 

678  4 апреля 1866 года 
(Осипу 
Комиссарову за 
спасение 
Александра II) 

1866 Золото 28 Андреевская 

679 За труды по устройству военно- 
заводского населения 

1869 Золото 28 Александровская 

680 "  1869 Серебро 28 " 

681 За усердие 1870 Св. бронза 28 Станиславская, Аннинская 

682 Кавказ 1871 года 1871 Серебро 28 Аннинская 

683 За спасение погибавших на 
море 

1871 Серебро 58 Владимирская 

684 " 1871 Золото 58 " 

685  Благодарю (Иванову за 
спасение Александра II на 
охоте) 

1871 Золото 28  
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686  " (Никонову за спасение 
Александра II на охоте)- 

1871 Серебро 28  

687 " (для коллекционеров) 1871 Св. бронза 28 " 

688 За Хивинский поход  1873 Серебро 28 Георгиевско-Владимирская 

689 За покорение ханства 
Кокандского  

1876 Св. бронза 28 " 

690 За беспорочную службу в 
полиции 

1876 Серебро 33 Аннинская 

691 За труд и честность 1877 Серебро 20 " 

692 Сербские медали “За 
храбрость” 

1876 Серебро 27 Красная с синей каймой 

693 " 1876 Золото 27  
694 " (вариант) 1876 Серебро 32 " 

695 " (вариант) 1876 Золото 32 " 

696 Черногорские медали “За 
ревность”  

1876 Св. бронза 30 — 

697 " 1876 Серебро 30 — 

698 " 1876 Золото 30 — 

699 Румынский крест “За переход 
через Дунай” 

1877 Железо 43 на 
43 

Три фиолетовых и две черных 
полосы 

700 " фрачные ч/ч 1877 Железо 12-18 

701 За русско-турецкую войну 1878 Св. бронза 26 Андреевско-Георгиевская 

702 " (вариант) 1878 Св. бронза 26 " 

703 " ч/ч  1878 Св. бронза 26 " 

704 " 1878 Серебро 26 " 

705 " (вариант) 1878 Серебро 26 " 

706 " ч/ч 1878 Серебро 26 " 

707 " 1878 Теми. бронза 26 " 

708 " (вариант) 1878 Темн. бронза 26 " 

709 " фрачные ч/ч 1878 Разный Разный 
12-18 
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710 Знаки отличия Красного 
Креста 

1878 Серебро с 
эмалью 

30 Александровская 

711 " (вариант) 1878 Серебро с 
эмалью 

30  

712 ' 1878 Золото с эмалью 30 " 

713 " (вариант) 1878 Золото с эмалью 30 " 

714    

  

1878 Серебро с 
эмалью 

37 на 
27 37 
на 27 

На винте 

715 " для иноверцев 1878 Серебро с 
эмалью 

  

716  "  1878 Серебро  Красная лента с черными полосами 

717 Болгарская медаль “Тве 
России крепость утверждение 
мое” 

1878 Св. бронза 34 — 

718 “Рат за ослабоъене и 
независимост” 

1878 Св. бронза 29 Сине-красная 

719 Румынская медаль русско-
турецкой войны  

1879 Св. бронза 28 — 

720 Болгарская медаль “На 
ополченцте за 
освобождението” 

1880 Св. бронза 32 — 

721 Румынская медаль “Въ память 
взятия Гринвицы и 
освобождения Болгарии” 

   

  

Серебро 39    

  

722 " — Св. бронза 29 — 

723 Степенные медали “За 
храбрость” 4-й ст. 

1878 Серебро 28 Георгиевская 

724 За храбрость 3-й ст.  1878 Серебро 28 " 

725 За храбрость 2-й ст. 1878 Золото 28 " 

726 За храбрость 1-й ст. 1878 Золото 28 " 
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727 В память 50-летия шефства 
прусского 3-го Уланского 
королевского имени 
императора Александра II 
полка 

1879 Серебро 28 Андреевская 

728 То же 1879 Золото 28 Андреевская 

729  За спасение (императора 
Александра II при покушении на 
него 2 апреля 1879 г.) 

1879 Золото 28 Владимирская 

730 За услуги по судостроению и 
мореходству 

1880 Золото 52 — 

731 " 1880 Серебро 52 — 

732    

  

1880 Золото 34 — 

733 " 1880 Серебро 34 — 

734 “И вы живи будете” 1880 Серебро 28 Зеленая 

735 " 1880 Золото 28 " 

736 " 1880 Серебро 50 " 

737  1880 Золото 50    

  
738 За взятие штурмом Геок-Тепе 1881 Серебро 28 Георгиевская 

739 " 1881 Св. бронза 28 " 

740 " ч/ч 1881 Серебро 26 — 

741 " ч/ч 1881 Св. бронза 26 — 

742 Медаль с литовской “погоней” (1881-1894) Св. бронза 27  

АЛЕКСАНДР III 

743  1 марта 1881 г. (в память 
трагической смерти императора 
Александра II) 

1881 Серебро 28 Андреевско- Александровская 

744 За усердную службу 1881 Серебро 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

745 (вариант)  1881 Серебро 50 " 
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746 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 

747 " 1881 Серебро 29 Аннинская 

748 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 
749 За полезное 1881 Серебро 29 " 
750 " 1881 Серебро 29 Владимирская 
751  1881 Серебро 50 Станиславская, Аннинская, 

Владимирская, Александровская 

752 " (вариант) 1881 Серебро 50    

  

753 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
754    

  

1881 Золото 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская (с бриллиантами) 

755 " (вариант) 1881 Золото 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

756 " (вариант)  1881 Золото 50 " 

757 За усердие 1881 Серебро 50 " 

758 (вариант) 1881 Серебро 50 " 
759 " (вариант) 1881 Серебро — " 
          
760 " 1881 Серебро 50 Не для ношения 

761 " 1881 Золото 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская, Андреевская 

762 За усердие (вариант)  1881 Золото 50 То же 

763 " (вариант) 1881 Золото 50 " 
764 " ч/ч 1881 Зол. медь 50 - 
765    

  

1881 Серебро 29 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 
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766 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 

767 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 
768 " ч/ч 1881 Серебро 28 — 
769    

  

1881 Золото 29 Владимирская, Александровская, 
Андреевская 

770 " (вариант) 1881 Золото 29 " 
771 " (вариант)  1881 Золото 29 " 
772 " (для артистов) 1881 Золото с 

бриллиантами 
для ношения 
на золотом 
браслете на 
руке 

   

  

   

  

773 " фрачные ч/ч 1881 Разный Разный 
12-16 

— 

774 За храбрость 1881 Серебро 50 Георгиевская 

775 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 

776 " (вариант)  1881 Серебро 50 " 
777 *' 1881 Золото 50 " 
778 (вариант) 1881 Золото 50 " 
779 " (вариант) 1881 Золото 50 " 
780 " ч/ч 1881 Св. бронза, 

Зол. медь 
50 .. 

781 " 1881 Серебро 29 " 
782 (вариант) 1881 Серебро 29 " 
783 " 1881 Золото 29 " 
784 для инородцев Степенные 

медали “За храбрость”: 
1881 Золото 29  

785 4-й ст. 1878 Серебро 28 " 
786 3-й ст. 1878 Серебро 28 " 

787 2-й ст.  1878 Золото 28 " 
788 1-й ст. 1878 Золото 28 " 
789 За верность 1881 Серебро 29 Александровская 
790 (вариант) 1881 Серебро 29 " 
791  1881 Серебро 50  
792 (вариант) 1881 Серебро 50 " 
793 " 1881 Золото 50 ". 
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794 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
795 " (вариант) 1881 Золото 50 Александровская 
796 " (вариант) 1881 Золото 50 " 
797 За отличие 1881 Серебро 50 Аннинская 
798 (вариант) 1881 Серебро 50 " 
          
799 " (вариант)  1881 Серебро 50 " 
800 ' 1881 Золото 50 Андреевская 
801 (вариант) 1881 Золото 50 " 
802 " (вариант) 1881 Золото 50 " 
803 " 1881 Серебро 28 Аннинская 
804 (вариант) 1881 Серебро 28  
805 * 1881 Золото 28 " 
806 " (вариант) 1881 Золото 28 " 
807 За спасение погибавших 1881 Серебро 50 Владимирская 

808 " (вариант) 1881 Серебро  50   

809 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
810 " 1881 Золото 50 " 
811 " (вариант) 1881 Золото 50 " 
812 " (вариант)  1881 Золото 50 " 
813 ' 1881 Серебро 29 Аннинская 
814 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 
815 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 
816 За спасение погибающих ч/ч  Серебро 28 " 

817 За спасение погибавших 1881 Золото 29 " 

818 " (вариант) 1881 Золото 29 " 
819 " (вариант) 1881 Золото 29 " 
820 За успехи в учении и 

добронравие 
1881 Золото 26 " 

821 " 1881 Серебро 26 " 
822 За отличие в мореходстве 1881 Серебро 41 " 

823 "  1881 Золото 41 " 
824 " (вариант) 1881 Серебро 41 " 
825 " (вариант) 1881 Золото 41 " 
826 За веру и верность 1881 Серебро 29 Станиславская 
827 " (вариант) 1881 Серебро 29 " 
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828 "  Серебро 50 " 
829 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
830 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
831 За достоинство 1881 Золото 28 Аннинская 
832 " 1881 Серебро 28 " 
833 " (три разновидности) — Серебро 50 Назначение неизвестно 

834 За успехи в образовании 
юношества 

1881 Серебро 30 Александровская 

835 "  1881 Золото 30 " 
836 За службу в собственном конвое 

государя императора 
Александра Александровича 

1881 Серебро 50 Аннинская 

837 " 1881 Золото 50 Аннинская 
838 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
839 " (вариант) 1881 Серебро 50 " 
840  Наградной знак “За службу в 

конвое императора Александра 
III” 

1884 Зол. серебро с 
эмалью на 
винте 

  

841 За успехи и прилежание 1881 Золото 28 Аннинская 

842 " 1881 Серебро 28 " 
843 За беспорочную службу в 

полиции 
1882 Серебро 33 " 

844 "   Серебро 35 " 

845 В память освящения храма 
Христа Спасителя в Москве 

1882 Серебро 34 Александровская 

846 "  1882 Золото 34 " 
847 " (вариант) 1882 Золото с 

бриллиантами
34 Андреевская 

848 В память коронации Александра 
III 

1883 Темн. бронза 29 Александровская 

849 " (вариант) 1883 Темн. бронза 29 " 

850 " (вариант) 1883 Темн. бронза 29    
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851 " ч/ч 1883 Темн. бронза 27,5 " 

852 " ч/ч  1883 Темн. бронза 29 " 

853 50-летие училища правоведения 1885 Серебро 28 — 

854  Защитникам крепости Кушка 
Афганская. Отряду Комарова А. 

1885    

855 За беспорочную службу в 
тюремной страже 

1887 Серебро 36 Аннинская 

856 Аннинская медаль 1888 Зол. серебро 24,5 

857 Ополченческий крест 1890 Латунь 43 на 43 — 

858 " в виде бляхи 1890 Латунь — - 
НИКОЛАЙ II (1894-1917) 

859 За усердную службу 1894 Серебро 50 Аннинская, Владимирская, 
Александровская 

860  1894 Серебро 30 Аннинская 

861 За полезное 1894 Серебро 28 " 
862  1894 Серебро 50 Станиславская, Аннинская 

863 " 1894 Золото 50 Не использовалась 
864 " ч/ч  1894 Сер. бронза, зол. 

медь 
29 — 

865 За усердие 1894 Серебро 30  

866 
867 

" (вариант) 1894 
1894 

Серебро Золото 30 30 

868 " (вариант) 1894 Золото 30 

869    

  

1894 Серебро 50 

В следующей постепенности: 
нагрудная серебряная на 
Станиславской, нагрудная 
серебряная на Аннинской, 
нагрудная золотая на 
Станиславской, нагрудная золотая 
на Аннинской, шейная серебряная 
на Станиславской, шейная 
серебряная на Аннинской, шейная 
серебряная на Владимирской, 
шейная золотая на 
Станиславской, шейная золотая 
на Аннинской, шейная золотая на 
Владимирской, шейная золотая на 
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870 " (вариант) 1894 Серебро 50 

871 " без ушка 1894 Серебро 50 

872  1894 Золото 50 

Александровской и шейная 
золотая на Андреевской ленте 

873  1894 Золото с 
бриллиантовой 
осыпью 

—    

  

874  " фрачные ч/ч 1894 Разный Разный 
12-16 

 

875 За храбрость 1894 Серебро 50 Георгиевская 
876  1894 Золото 50  
877 За храбрость"  1894 Серебро 30 Георгиевская 
878 Степенные медали “За 

храбрость”: 
1894 Золото 30  

879 4-й ст. 1894 Серебро 28 " 
880 3-й ст. 1894 Серебро 28 " 
881 2-й ст. 1894 Золото 28  
882 1-й ст. 1894 Золото 28 " 
883 За отличие 1894 Серебро 50 Аннинская 
884 " 1894 Золото 50 Андреевская 
885  1894 Серебро 28 Аннинская 
886  1894 Золото 28  
887 За спасение погибавших 1894 Серебро 30 Владимирская 

888  1894 Золото 30 " 
889 " 1894 Серебро 50 " 
890 За успехи в учении и 

добронравие 
1894 Золото 26 Аннинская 

891 " 1894 Серебро 26 " 
892 За отличие в мореходстве 1894 Серебро 41 " 
893 " 1894 Золото 40 " 
894 За достоинство 1894 Золото 28 " 
895 " 1894 Серебро 28  
896 За успехи в образовании 

юношества  
1894 Серебро 30 Александровская 

897 " 1894 Золото 30 " 
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898 За службу в собственном 
конвое Государя императора 
Николая Александровича 

1894 Серебро 50 Аннинская 

899 То же 1894 Золото 50 Аннинская 

900  Нагрудный знак “За службу в 
конвое императора Николая II 

1895 Зол. серебро с 
эмалью 

50 на 35 На винте 

901 " 1894 Зол. серебро  " 

902 За успехи и прилежание 1894 Золото 28 Аннинская 
903 ' 1894 Серебро 28 " 
904 За спасение ближних на море 1894 Серебро 58 Не для ношения 

905 " 1894 Золото 58 " 
906 За беспорочную службу в 

полиции 
1894 Серебро 58 Аннинская 

907 За беспорочную службу в 
тюремной страже 

1894 Серебро 36    

  
908 В память взаимного визита 

русской и французской 
военно-морских эскадр 

1897 Серебро с эмалью 30 Андреевская 

909 " 1897 Бронза с эмалью 30 " 

910  1897 Серебро с эмалью 30  

911  В память царствования 
императора Александра III 

1896 Серебро 28 Александровская 

912 " (вариант) 1896 Серебро 28 " 

913 " ч/ч 1896 Серебро 28 " 
914 "ч/ч 1896 Бел. металл 28 " 
915 " фрачные ч/ч 1896 Серебро 12 Александровская 
916 В память коронации Николая II 1896 Серебро 27 Андреевская 

917 " ч/ч 1896 Серебро 27 Андреевская 

918 " ч/ч 1896 Бел. металл 27 " 
919 В память царствования Николая 

I 
1896 Серебро 28 Александровско-Владимирская 
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920 "  1896 Св. бронза 28 " 
921 За походы в Средней Азии 1896 Серебро 28 Георгиевско-Владимирская 

922  1896 Св. бронза 28  

923 В память В. У. 3. (военных 
учебных заведений) 

1896 Св. бронза 28 Александровско-Владимирская 

924 " ч/ч 1896 Св. бронза 28 " 

925 Абиссинский знак Красного 
Креста 

1899 — — — 

926 За труды по первой всеобщей 
переписи населения 

1896 Темн. бронза 29 Бело-сине-красная 

927 " ч/ч 1896 Св. бронза 27 " 
928 " ч/ч  1896 Темн. бронза 27 " 

929 " ч/ч 1896 Серебро 25 " 
930 " ч/ч 1896 Бел. металл 25 " 

931 Русскому десанту на острове 
Крит 

1897 Серебро 35 — 

932 Знак Красного Креста 1899 Серебро с эмалью 38 на 28 — 

933 Дарственные жетоны полков 81-
го пехотного Апшеронского 
императрицы Екатерины II, 
ныне его императорского 
высочества великого князя 
Георгия Михайловича 

1899 Серебро 28 на 22 
4-
угольной 
формы 

Их трудно отличить от наградных 
юбилейных медалей. Носились на 
цепочке на пуговице мундира. 
Здесь приводятся не все 

934 " 64-го пехотного Казанского 
полка 

1899 Серебро 28 на 22 
4-
угольной 
формы 

   

  

935 То же 65-го Московского его 
величества полка 

1899 Серебро 33  
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936  " 45-го пехотного Азовского 
генерала-фельдмаршала 
Головина, ныне его 
императорского высочества 
великого князя Бориса 
Владимировича полка 

1899 Серебро   

937 " 38-го драгунского 
Владимирского полка 

1899 Серебро —  

938  Юбилейный жетон на 100-летие 
14-го Олонецкого его величества
короля сербского Петра I полка 

1898 Серебро 25  

939 За поход в Китай 1901 Серебро 28  Андреевско-Владимирская 

940  1901 Св. бронза 28 

941 " ч/ч 1901 Бел. металл 27,5 

942 "ч/ч 1901 Серебро, св. 
бронза 

— 

943 "ч/ч 1901 Серебро 28 

944 В память 100-летия 
Министерства иностранных дел 

1909 Серебро 30 Екатерининская 

945 " 1909 Св. бронза — 

946 В память 50-летия защиты 
Севастополя 

1903 Серебро 28  Георгиевская 

947 "  1903 Зол. бронза 28  Владимирская 

948 За спасение погибавших 1904 Серебро 30 

949 ' 1904 Золото 30 

950 За бой “Варяга” и “Корейца” 1904 Серебро 30  Андреевского флага 

951 " ч/ч 1904 Бел. металл 33 
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952 Медаль Красного Креста “В 
память русско-японской войны 
1904—1905 гг.” 

1906 Серебро с 
эмалью 

28  Александровская 

953  1906 Серебро с 
эмалью 

28 

954 " ч/ч 1906 Серебро с 
эмалью 

24 

955 " ч/ч 1906 Серебро с 
эмалью 

24 

956 " ч/ч 1906 Серебро с 
эмалью 

21 

957 " (вариант) ч/ч 1906 Серебро с 
эмалью 

21  

958  В память японской войны 1904-
1905 гг. 

1906 Серебро 28 Александровско-Георгиевская 

959 " 1906 Св. бронза 28 

960 " 1906 Темн. бронза 28 

961 " ч/ч 1906 Бел. металл 28 

962 " ч/ч 1906 Св. и темн. 
бронза 

Разный 

963 " ч/ч 1906 Серебро 30 

964 " ч/ч 1906 Св. бронза 28 

965 " ч/ч 1906 Темн. бронза 28 

966  В память японской войны “Да 
вознесет вас Господь”  

 Св. бронза 28 Пробная 

967 " (вариант)  Св. бронза 28 

968 За поход в Японию - Серебро 28  Неутвержденная 

969 За поход в Японию — Св. бронза 28 Неутвержденная 

970 " (вариант) — Св. бронза 28 " 

971 " ч/ч (два варианта) — Бел. металл 28 " 
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972  Наперсный крест года для 
священника “Варяга” М. 
Руднева 

1904 Золото  Георгиевская 

973  Ополченские кресты русско-
японской войны 1904—1905 гг. 

1906 Св. бронза 43 на 
43 

На винте 

974 (вариант бляха) 1906 Латунь — — 

975 " 1906 Св. бронза 43 на 
43 

" 

976 В память похода эскадры 
адмирала Рожественского на 
Дальний Восток  

1907 Темн. бронза 28 Романовская 

977 " ч/ч 1907 Зол. св. бронза   

978 "ч/ч 1907 Бел. металл 28 " 

979 " ч/ч 1907 Темн. бронза 30 " 

980 " ч/ч 1907 Темн. бронза 28 " 

981 " (вариант) ч/ч 1907 Темн. бронза 28 " 

982 " (вариант) ч/ч 1907 Темн. бронза 28 " 

983 " фрачные ч/ч 1907 Разный Разный 
12-13 

.. 

984  За спасение жителей Мессины 
—28 декабря 1908 г. 
(землетрясение) 

 Серебро 32 Бело-зеленая 

985 "вариант — Серебро 32 " 

986 В память 25-летия 
церковноприходских школ 

1909 Серебро 26-28 Александровско-Владимирская 

987 "ч/ч 1909 Бел. металл 26-28 " 

988 " ч/ч 1909 Св. бронза 28 — 

989 В память 200-летия Полтавской 
баталии 

1909 Св. бронза 28 Андреевская 

990 " (вариант) 1909 Св. бронза 28 " 

991 " ч/ч 1909 Св. бронза 28 " 



 160

992 Французская медаль 
защитникам Порт-Артура 

   

  

Зол. серебро 32 Французского флага 

993 " — Серебро 32 " 

994 " — Св. бронза 32 " 

995 За особые воинские заслуги 1910 Зол. бронза 28 Александровская 

996 За строительство моста Петра 
Великого 

— Серебро 29 На цепочке 

997 Аннинская медаль 1911 Зол. серебро 24,5 Аннинская 

998 В память 100-летия 
Отечественной войны 1812 года 

1912 Св. бронза 28 Владимирская 

999 " (вариант) 1912 Св. бронза 28 " 

1000 " (вариант) ч/ч 1912 Бронза и медь Разные " 

1001 " 1912 Темн. бронза — " 

1002 Медаль Международного 
Красного Креста 

   

  

Серебро с эмалью 43 на 
23 

Белая, с красными двойными 
узкими полосами по краям 

1003  Крест “В память 300-летия 
царствования Дома Романовых” 

1913 Зол. серебро с 
эмалью 

60 на 
40 

Владимирская 

1004  (вариант)  1913 Серебро 60 на 
40 

" с эмалью 

1005 " (вариант)  1913 Св. бронза с 
эмалью 

60 на 
40 

 

1006 " (вариант) 1913 Темн. бронза 60 на 
40 

" 

1007  За труды по сельскому 
хозяйству 3-й ст. 

1913 Серебро с эмалью  Темно-зеленая, с 33 черными 
полосами по краям 

1008 То же (вариант) 1913 Серебро с 
эмалью 

33 Тоже 

1009 " крест 2-й ст. 1913 Серебро с 
эмалью 

44 на 
44 

 

1010 " крест 1-й ст. 1913 Золото с эмалью 44 на 
44 

 

1011 " (вариант) 1-й ст. 1913 Зол. серебро 44 на 
44 

" 
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1012 В память 300-летия 
царствования Дома Романовых 

1913 Св. бронза 28 Романовская 

1013 " (вариант) 1913 Св. бронза 28 " 

1014 " ч/ч  1913 Серебро 28 " 

1015 " ч/ч 1913 Золото 28 У этой медали самое большое 
разнообразие ч/ч 

1016 Георгиевские кресты 4-й ст. 1913 Серебро 34 на 
34 

Георгиевская 

1017 " 3-й ст. 1913 Серебро 34 на 
34 

" 

1018 " 2-й ст. 1913 Золото 34 на 
34 

" 

1019 " 1-й ст.  1913 Золото 34 на 
34 

 

1020 Знак для защитников Порт-
Артура. Крест 

1914 Серебро с 
эмалью 

42 на 
42 

— 

1021 " (вариант) 1914 Св. бронза 42 на 42 - 

1022 "ч/ч 1914 Разный Разный — 

1023 В память 200-летия сражения 
при Гангуте 

1914 Св. бронза 28 Андреевская 

1024 " ч/ч 1914 Св. бронза 30 " 

1025 " ч/ч 1914 Св. бронза 27  

1026 " ч/ч  1914 Св. бронза 21 " 

1027 В память 100-летия взятия 
Парижа 

1914 Св. бронза 28 —— 

1028 " 1914 Бел. металл 28 —— 

1029 За труды по всеобщей 
мобилизации 1914 года 

1915 Св. бронза 28 Белого Орла 

1030 " ч/ч 1915 Св. бронза 28 " 

1031 " (вариант) ч/ч 1915 Св. бронза 28 " 

1032 " ч/ч 1915 Зол. медь 28  

1033  " ч/ч Георгиевские кресты 1915 
года: 

1915 Серебро 28  
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1034 1-й ст.  1915 Низкопробное 
золото 

34 на 
34 

Георгиевская 

1035 " 2-й ст. 1915 Низкопробное 
золото 

34 на 
34 

 

1036  " 4-й ст. со знаком “1/М” 
(нумерация перевалила за 
миллион) 

1915 Серебро 34 на 
34 

 

1037 Георгиевские кресты 1916 года: 
4-й ст.  

1916 Бел. металл 34 на 
34 

 

1038 " 3-й ст. 1916 Бел. металл 34 на 34 " 

1039 " 2-й ст. 1916 Жел. металл 34 на 34 " 

1040 " 1-й ст.  1916 Жел. металл 34 на 34 " 

1041 " ч/ч 1-й и 2-й ст. 1916 Жел. металл 34 на 34 " 

1042 " ч/ч 3-й и 4-й ст. 1916 Серебро 34 на 34 ' 

1043 За усердие 1915 Серебро 28 Станиславская, Аннинская 

1044  1915 Низкопробное 
золото 

28  

1045  " 1915 Серебро 45 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

1046 За усердие 1915 Низкопробное 
золото 

45 Станиславская, Аннинская, 
Александровская, Андреевская 

1047  1916 Бел. металл 30 Станиславская, Аннинская 

1048  1916 Жел. металл 30  

1049  1916 Бел. металл 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская 

1050    

  

1916 Жел. металл 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская 
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1051  1916 Бел. металл 27 Станиславская, Аннинская 

1052 " 1916 Жел. металл 27  

1053 " 1916 Бел. металл 45  

1054    

  

1916 Зол. медь 50 Станиславская, Аннинская, 
Владимирская, Александровская, 
Андреевская 

1055 " ч/ч   Серебро 27-30 Станиславская, Аннинская 

1056 " ч/ч — Серебро 27-28  

1057 " ч/ч — Св. бронза 30  

1058 " ч/ч св. — Бронза 27  

1059 " ч/ч — Зол. серебро 28  

1060 " ч/ч — Зол. серебро 30  

1061 За храбрость 1915 Серебро 45 Георгиевская 

1062  1915 Низкопробное 
золото 

45  

1063 " 1915 Серебро 28  

1064  1915 Низкопробное 
золото 

28  

1065  1916 Бел. металл 50  

1066  1916 Жел. металл 50  

1067 " 1916 Зол. медь 50  

1068 " 1916 Бел. металл 28  

1069  1916 Жел. металл 28  

1070 " 1916 Зол. медь 28  

1071 " ч/ч 1916 Жел. металл 29  

1072 " ч/ч 1916 Бел. металл 28  

1073 " ч/ч  1916 Зол. серебро 28  

1074 " ч/ч 1916 Серебро 28  

1075 " ч/ч Степенные Георгиевские 
медали: 

1916 Св. бронза 28  

1076 4-й ст. 1913 Серебро 28  

1077 3-й ст. 1913 Серебро 28  
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1078 2-й ст. 1913 Золото 28  

1079 1-й ст. 1913 Золото 28  

1080  1916 Посеребр. латунь 28  

1081 " 4-й ст. ч/ч 1916 Бел. металл 30  

1082  1916 Бел. металл 28  

1083 То же ч/ч 1916 Бел. металл 28 Георгиевская 

1084 " ч/ч 4-й ст.  1916 Посеребр. 
латунь 

28 " 

1085 " ч/ч 4-й ст. 1916 Серебро 28 " 

1086 "ч/ч 1916 Св. бронза 30  

1087 За спасение погибавших 1915 Серебро 28 Владимирская 

1088  1915 Низкопробное 
золото 

28  

1089 " ч/ч  1915 Серебро 27 " 

1090  1916 Бел. металл 30 " 

1091 " 1916 Жел. металл 30 " 

1092 " ч/ч 1916 Бел. металл 27  

093 " ч/ч 1916 Бел. металл 30 " 

1094 Аннинская медаль 1916 Бел. металл 24, 5 Аннинская 

1095  1916 Жел. металл 24,5 " 

1096 За беспорочную службу в 
полиции 

1916 Бел. металл 36 " 

1097 За беспорочную службу в 
тюремной страже 

1916 Бел. металл 36 " 

ВРЕМЕННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО (1917) 

1098 Георгиевские кресты 4-й ст. 1917 Бел. металл 34 на 
34 

Георгиевская 

1099 Лавровая веточка для ленты 
Георгиевские кресты: 

1917 Бел. металл, св. 
бронза 

   

  

   

  
1100 3-й ст. 1917 Бел. металл 34 на 

34 
" 
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1101 2-й ст. 1917 Жел. металл 34 на 
34 

" 

1102 1-й ст. 1917 Жел. металл 34 на 
34 

" 

1103 Бесстепенные Георгиевские 
кресты 

1917 Бел. металл 34 на 
34 

" 

1104  1917 Жел. металл 34 на 
34 

" 

1105 "ч/ч 1917 Бел. и жел.  

металл 

34 на 
34 

" 

1106 " ч/ч 1917 Серебро 34 на 
34 

" 

1107 " фрачные ч/ч 1917 Золото, серебро, 
жел. и бел. 
металл 

Разный    

  

   

  

Георгиевские медали     

  

   

  

   

  

   

  
1108 4-й ст. 1917 Бел. металл 28 " 

1109 3-й ст. 1917 Бел. металл 28    

1110 2-й ст. 1917 Жел. металл 28 " 

1111 1-й ст. 1917 Жел. металл 28 " 

1112 ч/ч 1-й ст. 1917 Жел. металл 28 " 

1113 ч/ч 2-й ст. 1917 Жел. металл 28 " 

1114 4-й ст.  1917 Посеребр. медь 28 " 

1115 Бесстепенные медали “За 
храбрость” 

1917 Бел. металл 28    

  
1116 " 1917 Жел. металл 28 " 
1117 Аннинская медаль  1917 Жел. металл 25-28 Аннинская 

1118  Знак Красного Креста 1917 Бел. металл 38 на 
28 

На винте с эмалью 

1119 За усердие 1917 Бел. металл 28 Аннинская 

1120 " 1917 Жел. металл 28 Георгиевская 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 
 

 



 167



 168



 169



 170



 171



 172



 173



 174



 175



 176



 177



 178



 179



 180



 181



 182



 183



 184



 185



 186



 187



 188



 189



 190



 191



 192



 193



 194



 195



 196



 197



 198



 199



 200



 201



 202



 203



 204



 205



 206



 207



 208



 209



 210



 211



 212



 213



 214



 215



 216



 217



 218



 219



 220



 221



 222



 223



 224



 225



 226



 227



 228



 229



 230



 231



 232



 233



 234



 235



 236



 237



 238



 239



 240



 241



 242



 243



 244



 245



 246



 247



 248



 249



 250



 251



 252



 253



 254



 255



 256



 257



 258



 259



 260



 261



 262

 



 263

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 264

ГЛАВА IV  
 

НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ  
 

ВСТУПЛЕНИЕ  

      Среди различного рода наград за службу царю и Отечеству в Российской империи 
награждение оружием официально значилось только с 1807 года. Но награждали оружием на 
Руси, как мы увидим, еще и до династии Романовых, жаловали им русские цари и в XVII и в 
XVIII веках. Это были единичные, неузаконенные случаи. В Отечественную войну 1812 года 
награждение оружием становится массовым, и с тех пор эта традиция, несколько 
видоизменяясь, сохраняется до революции 1917 года и даже после нее.  
      Со времен Кавказской войны, войны Крымской, русско-турецкой 1877-1878 годов 
сохранилось не так уж и много наградных палашей, сабель и шпаг, не говоря уже о наградах 
1812 года и тем более XVIII века. Больше осталось их после русско-японской войны 1904-1905 
годов, но большинство встречающегося ныне в коллекциях наградного оружия принадлежит 
все-таки первой мировой войне 1914-1918 годов. Она длилась менее четырех лет, кажется, 
недолго, но стала самой тяжелой войной для России и мира. Наград в ней было много, очень 
много. Достаточно вспомнить, что нумерация Георгиевского креста перевалила за полтора 
миллиона. За один только 1916 год Георгиевское оружие получили более 2000 русских 
офицеров. Однако в результате большевистского террора и сталинских репрессий и от той 
войны наградного оружия в семьях почти не осталось. Ведь большая часть русского офицерства 
была арестована и расстреляна. Хотя, когда это только начиналось, по Петроградскому 
военному округу был издан в феврале 1918 года такой приказ: "Вследствие поступающих 
ходатайств бывших кавалеров Георгиевского оружия о разрешении хранить таковое... объявляю 
для сведения и руководства, что военнослужащие, награжденные в прошедших кампаниях за 
боевые отличия Георгиевским оружием, имеют право хранить таковое у себя, как память об 
участии в войне". Приказ был издан в связи с изъятием у населения всякого оружия, как 
огнестрельного, так и холодного. С тех пор законы о хранении оружия все больше 
ужесточались. В 30-е годы просто немыслимо было повесить в своем доме на ковер красивую 
саблю или шашку.  
      Шпага дворянина, полученная в награду сабля, кортик морского офицера всегда считались в 
России символами чести и достоинства. Когда лишали чести русского офицера, дворянина, у 
него над головой ломали его шпагу. Так было, например, с декабристами. При капитуляции 
побежденный полководец вручал победителю свою саблю. Русский патриот адмирал А. В. 
Колчак, самый молодой командующий Черноморским флотом, после Февральской революции, 
когда флот, благодаря большевистской пропаганде, стал разваливаться, сложил с себя 
обязанности командующего, выбросил за борт свою золотую морскую саблю и навсегда сошел 
на берег.  
      В экспозициях музеев, в их запасниках и в частных коллекциях можно видеть сабли и 
шашки со следами содранных знаков ордена Святой Анны 4-й степени или белого крестика 
ордена Святого Георгия. Это красивое оружие русских офицеров использовалось и для 
награждения командиров Красной Армии. На место Аннинского знака на ножнах прикреплялся 
орден Красного Знамени. Но головка сабель мала для такого большого знака ордена, и на 
большинстве наградного оружия Красной Армии видны на головках сабель следы содранного 
белого крестика. Это можно увидеть даже на наградной сабле С. М. Буденного.  
      Немало наградного оружия, в основном Георгиевского, которым награждали в первую 
мировую войну, осталось за границей. Офицеры-белогвардейцы, покинувшие Россию с П. Н. 
Врангелем, Е. К. Миллером, А. И. Дутовым, Н. Н. Юденичем или с Г. М. Семеновым, все 
участвовали в войне с немцами, и многие из них награждались Аннинским оружием "За 
храбрость", золотым и Георгиевским оружием.  
      Война жестока. Когда мы смотрим по телевидению, как мушкетеры легко и весело 
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протыкают друг друга шпагами, а чапаевский Петька строчит из пулемета, мы не думаем о том, 
что значит быть проткнутым шпагой или получить пулю в живот. В американских вестернах 
людей убивают налево и направо каждую минуту, смерть в них - бесчувственная игра, всего 
лишь мимолетное приключение. Но представьте себе, что такое быть разрубленным шашкой. 
Страшно подумать об этом. Холодное оружие, как средство войны, несет в себе отнюдь не 
гуманное начало.  
      Но в то же время оно может означать совсем иное, если применяется для защиты Родины, 
своего народа, веры, национальных интересов. Тогда оружие, полученное нашими предками в 
награду за военные подвиги, приобретает совсем другое значение. Оно становится памятником 
гражданственности и патриотизма русского народа, которых нам в последнее время так не 
хватает. Каждый ли из нас готов нынче пожертвовать собой для счастья русского народа, за 
возрождение его поруганной чести и униженного национального достоинства?  
      В 1916 году было опубликовано письмо к матери прапорщика Владимира Осипова из 19-й 
артиллерийской бригады. Написано оно накануне предстоящего наступления.  
      "Милая мамочка, мне невыразимо больно, что я должен тебе писать все то, что ты найдешь 
ниже. Я думаю, что все же лучше написать "на всякий случай". Ты, конечно, поймешь, что, идя 
на войну охотником, я, само собой разумеется, шел в дело при первой возможности. Многое я 
уже видел, многое увижу впереди и, может быть, заплачу за это жизнью... Завтра в бой... Но 
найди утешение в том, что сын твой хотел быть гражданином своей родины на деле и погиб, не 
прячась за чужие спины, а прикрывая собой других... Я готов погибнуть в 21 год с сознанием 
исполненного долга. Прощай, мама. Утешься, помни, что если сын твой и погиб, то гибель его 
недешево стоила врагам нашей родины. Твой в этой и в той жизни Володя".  
      Владимир Осипов на следующий день погиб и был посмертно награжден Аннинским 
оружием, которое переслали его матери. Она отпустила на войну другого, младшего сына. Вот 
что может стоять за попавшей в вашу коллекцию пехотной офицерской саблей образца 1913 
года со знаком ордена Святой Анны 4-й степени и надписью "За храбрость".       

РУССКОЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ 

        В Российской империи было принято награждать офицеров за военные подвиги только 
холодным оружием. Но и холодное оружие, или, как его называют, - белое, жаловалось от 
имени государя не все, только палаши, шпаги, сабли и полусабли, шашки и кортики. Поэтому об 
остальном холодном оружии (штыки, пики и т. д.) мы говорить не будем. Рассмотрим все 
названное оружие, употреблявшееся в двух прошедших столетиях.  
      С давних пор оружие делилось на оборонительное и наступательное. К оборонительному 
относились различного рода доспехи: панцирь, кольчуга, байдана, бахтерец, ка-лантарь, куяк, 
бармица, наруч, зарукавье, рукавица, наколенник, бутурлык, зерцало, шлем, колпак, шишак, 
прилбица, наплешник, мисюрка, ерихонка, различные шапки и щиты. В XVIII и XIX столетиях, 
о которых пойдет речь в нашей книге, доспехами этими уже не пользовались. Исключение 
составляли кирасы и каски.  
      Не станет предметом нашего внимания и русское холодное оружие, употреблявшееся до XIX 
века как наступательное: меч, секира, кончар, палица, рогатина, бердыш, топор, кистень, булава, 
брус, шестопер, чекан, протазан, алебарда, так же как лук со стрелами и арбалет. Хотя надо 
сказать, что в начале XIX столетия, в наполеоновских войнах, ополченскими формированиями 
(башкиры, калмыки и другие) употреблялись еще и лук, и стрелы, и дротик, и топор, и булава, и 
шестопер. Подробно о старинном русском оружии можно прочитать в замечательной книге 
русского исследователя фон Винклера.  
      Более позднее холодное оружие подразделяют на рубящее и колющее. Деление это можно 
объяснить тем, что условия, которые необходимы для того, чтобы оружие ХОРОШО КОЛОЛО, 
и для того, чтобы оно ХОРОШО РУБИЛО, совершенно различны. Колющее оружие должно 
быть прямым и легким; центр тяжести его должен быть возможно ближе к рукояти (эфесу). При 
таком устройстве для успеха в сражении нужна не столько сила, сколько ловкость. На этом 
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основано фехтование.  
      Оружие, предназначенное для рубки, требует другого устройства: та часть клинка, которой 
наносится удар, не может быть легкой, иначе сильного удара не получится. Следовательно, 
центр тяжести рубящего оружия не может быть расположен близко у эфеса. Для лучшего 
проникновения рубящего оружия клинки его делают кривыми. При такой форме клинка 
фехтование становится неудобным.  
      Кажется, чем острее клинок рубящего оружия, тем лучше, но на самом деле это не так. Угол, 
образующий лезвие, делать слишком острым было нельзя, такое лезвие быстро тупилось и 
выкрашивалось при ударах о твердые части поражаемого предмета. Поэтому угол рубящей 
стороны оттачивали не больше 30 градусов. При рубке, опуская руку, потягивали ее на себя, как 
бы делая режущее движение. Кривизна клинка способствовала проникновению. Подробнее об 
устройстве клинков мы расскажем ниже. Пока же следует отметить, что попытки придать 
клинку такую форму, при которой можно и колоть и рубить, хороших результатов не давали. 
Палаши, сабли, шашки и тесаки все-таки больше приспособлены для рубки, а шпага и кортик - 
для уколов.  

НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ  
1. Эфес 9. Планка 

2. Клинок 10. Втулка 

3. Гарда 11. Шарик, пуговка 

4. Рукоять 12. Гайка с кольцами 

5. Дужка 13. Устье 

6. Головка 14. Наконечник 

7. Крестовина 15. Гребень 

8. Чашка  
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СПОСОБЫ ЗАВЯЗЫВАНИЯ ТЕМЛЯКОВ НА ХОЛОДНОМ ОРУЖИИ  

 

ТЕСАК  

        Тесаки мы включаем в состав наградного орудия по той причине, что некоторые из видов 
тесаков называли полусаблями. А полусабли жаловались за военные отличия. Подтверждение 
тому мы находим во многих документах. Так, например, высочайшим указом в феврале 1841 
года "в воздаяние отличного мужества и храбрости, оказанных в делах противу горцев 11 июля 
1840 года при реке Валерик" золотыми полусаблями с надписью "За храбрость" были 
награждены капитан Попандопуло и поручик Викторов, а 21 июля 1855 года полусабли даже 
были присвоены определенным родам войск: "...Государь Император Высочайше повелеть 
изволил: Офицерам инженерных парков и Арсенала иметь мундир общий саперный и, вместо 
шляп и шпаг, каски и полусабли".   
      Укороченная сабля напоминала саперный тесак 1817 года, т. е. имела эфес с дужкой и слегка 
искривленный клинок. К середине XIX века такие полусабли окончательно вытеснены тесаками 
других видов.  
      Тесак - рубяще-колющее холодное оружие, состоявшее на вооружении русской армии 
(кроме стрелковых пехотных частей, кавалерии и конной артиллерии) с конца XVIII и до 80-х 
годов XIX века. Тесаками вооружались нижние чины саперных и инженерных частей, минеры и 
понтонеры, пешие артиллеристы. За сотню лет своего существования в русской армии это 
оружие несколько видоизменилось, но по-прежнему тесаки были трех видов: пехотные, 
саперные и морские. Ножны у всех делались из дерева и обтягивались кожей, устье и 
наконечник - металлические. На рукоять эфеса подвязывался темляк из тесьмы с кистью. Эта 
кисть состояла из гайки, деревянного трынчика (цветного кольца), шейки и бахромы. В пехоте 
тесьма и бахрома полагались белыми, кисть же и трынчик своим цветом обозначали ротные и 
батальонные отличия.  
       

 

Георгиевский темляк:  
      1- тесьма; 2- кисть (а - гайка; б- шейка; в- 

трынчик; г - бахрома)  
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Аннинский темляк 

 
      1. САПЕРНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК ОБРАЗЦА 1797 ГОДА предназначался для нижних 
чинов саперных (1797 г.) и инженерных войск (1810 г.). Прошел все наполеоновские войны и 
заменен другим образцом в 1827 году. С 1817 по 1850-й им были вооружены солдаты военно-
рабочих рот и батальонов.  
      Эфес с деревянной рукоятью и железной крестовиной. Общая длина 70 сантиметров, длина 
клинка 50 сантиметров, ширина - 8,5 сантиметра, вес до 1,9 килограмма.  
      2. ПЕХОТНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК ОБРАЗЦА 1798 ГОДА состоял на вооружении 
нижних чинов до 1807 года. Эфес медный', гарда с крестовиной, переходящей в дужку. Размеры: 
74, 5 - 60 - 3 - 1,1.  
      В дальнейшем нами будет употребляться такое сокращение: 70-50 - 8,5-1,9, т. е. общая 
длина, длина клинка, ширина клинка, вес.  
       3. ПЕХОТНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК-ПОЛУСАБЛЯ ОБРАЗЦА 1807 ГОДА заменил у 
пехотинцев образец 1798 года и продержался десять лет. Эфес медный, чашка, дужка. Размеры: 
78 - 61 - 3,2 - 1,2.  
      4. МОРСКОЙ ТЕСАК ОБРАЗЦА 1810 ГОДА присвоен бомбардирам и канонирам 
Гвардейского экипажа, а в 1811 году дан и нижним чинам и морской артиллерии. Прослужил до 
1856 года, когда заменен абордажным палашом. У некоторых морских тесаков обух был с 
пилой. Рукоять деревянная, головка в виде птичьей. Размеры: 68,5 - 53,5 - 3,5 - 1,35.  
      5. ПЕХОТНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК-ПОЛУСАБЛЯ ОБРАЗЦА 1817 ГОДА введен для 
нижних чинов пехоты и пешей артиллерии, прослужил в артиллерии до 1834 года, а в пехоте до 
1855 года. После Крымской войны снят с вооружения. Эфес медный, с дужкой. Размеры: 83 - 69 
- 3,5 - 125  
      6. САПЕРНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК ОБРАЗЦА 1827 ГОДА состоял на вооружении 
нижних чинов саперных и инженерных войск, но прослужил недолго, в 1834 году снят с 
вооружения. Это массивное оружие весило около двух килограммов. Размеры: 67 - 50 - 5,9.  
      7. САПЕРНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК 1834 ГОДА заменил у саперов и в инженерных 
частях образец 1827 года, а у солдат пешей артиллерии -тесак образца 1817 года. После 
Крымской войны снят с вооружения. Как Аннинский У предыдущего и последующего тесаков, 
рукоять и крестовина медные, темляк литые. Размеры: 64-49-4-1,3.  
      8. ПЕХОТНЫЙ СОЛДАТСКИЙ ТЕСАК ОБРАЗЦА 1848 ГОДА служил оружием в пехоте 
Отдельного Кавказского батальона, а с 1855 года - всей пехоте саперам и пешей артиллерии. В 
1868 году заменен у артиллеристов шашкой, а в 1890 году снят с вооружения. Только 
музыканты и барабанщики, а также гвардейцы Саперного батальона носили его в мирное время 
до первой мировой войны. Размеры-64-49-4-1,4.  
       



 269

ШПАГА  

      Шпага прожила долгую жизнь. Несколько видоизменяясь внешне и меняя свое назначение, 
она просуществовала в России более трехсот лет, дожив до XX века. Правда, уже как парадное 
оружие и часть официальной формы одежды гражданского чиновничества.  
      Она преобразовалась из европейского меча. Само слово "шпага" произошло от итальянского 
spade. В XVI веке немецкие пехотинцы стали употреблять тонкие мечи, появились клинки с 
трехгранным сечением, дужки стали приспосабливать для отражения удара, скользящего по 
клинку, и улавливания неприятельской шпаги - рапиры. У рапиры-бретты руку закрывала 
чашка, отогнутый край которой тоже мог задерживать клинок неприятельской шпаги. 
Появились гарды эфеса самых разнообразных форм, с дужками и кольцами, защищавшими 
руку. В левую руку бралась дага - короткая шпага-кинжал. Шпаги и рапиры стали легкими, 
отличались изяществом форм и отделки, Такие шпаги носились в городе, на войне это оружие 
выглядело скромнее. Боевые шпаги в Европе были с упрощенной гардой из двух дужек, одна из 
которых поднималась к головке, другая к клинку (шпаги мушкетеров). К концу XVIII века 
установилось единообразие эфесов шпаг.  
      Клинок военных шпаг становится плоским, приспособленным не только для укола, но и для 
удара. От таких шпаг пошли палаши. В русской пехоте и коннице шпага была оружием еще до 
Петра I. Он же вооружил шпагами всю пехоту. Кавалеристы пользовались тяжелой и длинной 
шпагой (седельный меч), пехота - более короткой и легкой, первоначально в виде рапиры с 
полукруглой чашкой. В середине XVIII века шпаги у рядового состава заменились в пехоте 
тесаками, шпага осталась только у офицеров всех родов войск. В XIX веке это оружие офицеров 
постепенно превращается из боевого в парадное, шпага носится вне строя. В 80-х годах 
прошлого столетия шпаги как боевое оружие были отменены и оставались только как парадное 
оружие у офицеров, генералов кирасирских полков (при сюртуках), а также у гражданских 
чиновников при их форме.  
      Раньше употреблялись термины "желтая медь", под которой подразумевалась бронза, и 
"красная медь", т. е. просто медь. Мы будем называть медью бронзу.  
      Шпаги стали носить даже студенты.  
      Шпага всегда была символом благородного происхождения, дворянского достоинства, что 
пошло еще от рыцарских времен.  
      На всяком офицерском оружии полагалось иметь вензель российского императора, при 
котором данным офицером получен первый офицерский чин.  
      Познакомимся теперь с различными образцами шпаг, которыми могли быть награждены 
русские офицеры.  
      9. ПЕХОТНАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШПАГА ОБРАЗЦА 1798 ГОДА учреждена в начале XIX 
века как боевое оружие офицеров и генералов пеших войск. В 1826 году гвардейцы получили 
вместо шпаги саблю, а в 1849 году сабли вместо шпаг появились у всех пехотных офицеров, за 
исключением пеших генералов. Генералы всех видов войск (кроме казачьих) начали носить 
шпагу вне строя, при сюртуках с 1884 года. К 1914 году пехотную шпагу к повседневной форме 
носили генералы пехоты, а также генералы артиллерии, инженерных войск, кавалерии (кроме 
гусар и гвардейских кирасир), военные врачи, фармацевты, чиновники военного ведомства, 
генералы Пажеского корпуса и студенты первого и второго подготовительных курсов Военно-
медицинской академии.  
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Монограммы императоров Российской империи на оружии  

Рукоять эфеса у этих шпаг с головкой, а гарда с дужкой и с двойной чашкой овальной формы. 
Деревянная рукоять обмотана витой проволокой, головка обычно восьмигранная, дужка как 
продолжение крестовины, а у многих шпаг внутренняя половина чашки откидывается к рукояти. 
Эти основные признаки долго сохранялись у шпаг, изменялись они незначительно. Размеры: 97 
- 86 - 3,2 - 1,3.  
      10. КАВАЛЕРИЙСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШПАГА ОБРАЗЦА 1798 ГОДА отличалась от 
офицерской пехотной тем, что головка у нее круглая, а не граненая и нет рельефного 
растительного орнамента на головке, на верхней дужке и на конце крестовины, как у 
офицерской пехотной. Эта шпага перестала быть кавалерийским оружием после 
наполеоновских войн, и ее носили только офицеры кирасирских полков, драгунских и 
жандармских. И еще - камер-пажи при парадной и праздничной форме. А с 1833 года это право 
имели только офицеры гвардейских кирасирских полков. Кавалерийская офицерская шпага 
носилась ими при обычной форме, при сюртуках и вицмундирах вплоть до революции. Кроме 
них, это право получили еще в 1875 году классные чиновники кавалерийских частей, а с 1906 
года - офицеры Пажеского корпуса. Размеры: 97 -86 3,2- 1,3.  
      В определительных таблицах Приложения вы найдете еще несколько образцов шпаг (11) - 
драгунскую солдатскую образца 1733 года, офицерскую пехотную образца 1741-1761 годов и 
кадетскую образца 1762-1796 годов. Эти шпаги XVIII века встречаются теперь редко.  
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ГРАЖДАНСКИЕ ШПАГИ  

      С появлением в Российской империи петровской табели о рангах, в которой определялись 
военные чины, чины гражданские и придворные шпага сделалась принадлежностью их 
мундиров. Но установление определенного порядка их ношения произошло только в середине 
XIX века, Но шпага как знак благородного дворянского происхождения носилась и раньше как в 
Европе, так и в России. Известны случаи жалования дворянских шпаг штатским людям вместе с 
производством в дворянское сословие.  
      Так, Екатерина II, щедро поощряя энергичное освоение Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, жаловала русских первопроходцев помимо других наград и дворянским достоинством. 
В конце XVIII века, когда создавалась Северо-Восточная компания на западных берегах 
Америки, ее главные организаторы Шелихов и Голиков были награждены золотыми медалями 
"За усердное к пользе государственной распространением открытия неизвестных земель и 
народов и заведения с ними торговли 1788", Оба пожалованы грамотами и серебряными 
шпагами, которые указывалось "...купить, употребляя деньги из Сенатского расхода".  
      12. ГРАЖДАНСКАЯ ШПАГА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА. Император Николай I в 
1834 году узаконил ношение гражданских шпаг "Положением о гражданских мундирах". По 
этому положению все придворные и гражданские чины должны были при мундирах и 
вицмундирах носить шпаги "...во всех присутственных местах, начиная с Государственного 
совета и до низших". Темляки и кисти гражданских шпаг плелись из серебряной канители, 
только у консулов из золотой. Если чиновник носил военный мундир и при нем полагались 
сапоги со шпорами, то шпага в таком случае была уже кавалерийской. Случалось, вышедший в 
отставку офицер становился гражданским чиновником. Такой чиновник, получивший в награду 
на военной службе золотое или Аннинское оружие, носил пехотную или кавалерийскую шпагу.  
      Гражданская шпага начала XIX века отличалась от военной тем, что рукоять ее была 
прямоугольного сечения с утолщением в средней части. Под рукоятью располагался щиток с 
императорским вензелем, позже - с двуглавым орлом. Фигурная головка дужки, крестовина и 
прибор на ножнах украшены с лицевой стороны рельефным орнаментом. Размеры: 95 - 85 или 
80-70-1,2-2.  
      В 1855 году гражданским и придворным чинам (за некоторым исключением) шпага стала 
полагаться при всех формах, кроме будничной. Носили ее при форме и в отставке. На балах 
шпага снималась. Если дворянин не занимал штатных должностей, то шпага ему полагалась без 
серебряного темляка.  
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      13. ГРАЖДАНСКАЯ ШПАГА ОБРАЗЦА 1855 ГОДА отличалась от прежней тем, что имела 
литую медную рукоять (позолоченную); с головки на ней спускалась медная накладка, под 
гардой располагался полукруглый щиток с двуглавым орлом. Головка, накладка, дужка и конец 
крестовины, так же как и устье ножен, имели растительный орнамент. Размеры: 95 - 85 или 80 - 
70 - 1,2 - 2,2.  
      Шпаги носились в прошлом веке и студентами при их форменной одежде. 
Университетскими уставами ношение ее устанавливалось обязательным по воскресным и 
праздничным дням. Казалось бы, это должно было нравиться студентам, но либеральные 
настроения столетия приводили к тому, что студенты пренебрегали мундиром, треуголкой и 
шпагой, за что полагалось наказание, вплоть до карцера. Другие же студенты, наоборот, 
старались быть всегда при шпаге, что одно время вызывало множество дуэлей между ними. 
Носили также шпаги учащиеся училища правоведения и лицеисты, в том числе и 
Царскосельского лицея. Отменили студенческие шпаги в 1861 году.  
      Гражданские лица, классные чиновники в 1855 году получили право на награждение 
оружием "за отличия, под неприятельскими выстрелами оказанные", но надпись "За храбрость" 
на их золотых и Аннинских шпагах не делалась, укреплялся только знак ордена Святой Анны 4-
й степени, а темляк полагался из Аннинской ленты.  
       

ПАЛАШ  

     "Палаш, - сообщает Военный энциклопедический словарь, - рубяще-колющее холодное 
оружие, состоящее из прямого длинного (около 85 см) однолезвийного (к концу обоюдоострого) 
клинка и эфеса с предохранительной гардой или чашкой. По-(явился в 16 в., в 18-19 вв. состоял 
на вооружении русской тяжелой кавалерии. Морской П. имел более короткий клинок и 
относился к абордажному оружию".  
      Собственно, это прообраз меча. На Руси палаш известен с начала XVII века. Обычно 
примером тому приводят хранящийся в ГИМе палаш князя М. В. Скопина-Шуйского.  
       

 

      14. ПАЛАШ СКОПИНА-ШУЙСКОГО поступил в ГИМ в 1923 году из Соловецкого 
монастыря. Известно, что монастырю он подарен в 1647 году С. В. Прозоровским. Палаш 
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украшен золотом, серебром и цветными камнями. Рукоять у него с загнутой головкой, 
крестовина с опущенными книзу концами. Размеры: 87 - 4.  
      О преимуществах кривого клинка сабли и шашки будет сказано ниже. Отметим пока, что 
прямой клинок палаша, как и меч, - устаревшая форма для рубящего оружия. Недаром сабли и 
шашки продолжали состоять на вооружении в XX веке, а палаш уже в 1881 году был отменен и 
оставлен только гвардейским кирасирам для парадов. Ярким примером устаревшей формы 
прямого клинка служит хевсурский палаш.  
      Хевсуретия лежит в верхней части Кавказского хребта (Западная Грузия). В силу 
географической и этнической изоляции эта воинственная горная страна до последнего времени 
пользовалась не только древнегру-зинским языком, но и была вооружена до 30-х годов нашего 
столетия оружием XVI-XVII веков - луком и стрелами, древнейшей формы щитами, кольчугами, 
наручами, мисюрками с бармицей и, что самое интересное, европейскими палашами XVI-XVII 
веков.  
      15. ХЕВСУРСКИЙ ПАЛАШ. В состав конвоя русских императоров, посещавших Кавказ, 
входили конные хевсуры. У хевсурского палаша клинок прямой и закругленный на конце, 
головка рукояти загнута к клинку в сторону лезвия, а перекрестье имеет форму персидского 
крыжа, оно такое же, как и на казачьих клычах. Оружие предназначалось только для рубки. 
Ножны хевсурских палашей делались обычно на месте, в горах, и этим они заметно отличаются 
от великолепных клинков. Деревянные ножны, обтянутые кожей, имеют большое количество 
медных поперечных накладок. Чтобы они лучше держались, накладки сажались на вар. Изредка 
попадаются богато украшенные ножны, серебряные, с кубачинской гравировкой, с чернью и 
филигранью.  
      Весьма своеобразной была портупея для хевсурского палаша, палаш висел на ней очень 
высоко (не у бедра, как всякая кавказская шашка, а у талии; рукоять, таким образом, 
располагалась на груди). Ремень портупеи покрывался чешуей из серебряных или медных 
пластинок.  
      На хевсурских палашах часто встречаются клейма знаменитых на Кавказе "гурды" и 
"волчка", которые по-хевсурски назывались "перули" и "прангули". Хевсуры не без основания 
считают эти клинки европейскими и очень старинными. "Прангули" может звучать как 
"франгули". В стихах знаменитого грузинского поэта Важи Пшавелы часто встречаются такие 
строки:  

Или:  
      Наточил на круглом камне  

      Франкский меч свой, страшный кистам.  
       

      Знайте! Он за наше войско  
      Обнажает франкский меч. 

      В литературе нередко упоминается и палаш грузинского князя, правителя Мингрелии 
Давида Дадиани. Рукоять его с головкой загнуты к лезвию под углом в 25 градусов, что делает 
его непригодным для рубки. Это всего лишь парадная вещь, дань традиции:  
      рукоять, бывало, немного наклоняли к лезвию, а здесь перестарались. Недаром палаш 
Дадиани одет в традиционную грузинскую "юбочку".  
      В русской регулярной коннице палаши появились чуть позже, в начале XVIII века. У Петра I 
не могло быть однообразия в вооружении его кавалерии. Олонецкие заводы только строились, 
Сестрорецкого и Златоустовского еще не существовало, поэтому солдаты в одном и том же 
полку могли быть вооружены русскими и европейскими палашами, шпагами и саблями. В 1731-
1733 годах созданы кирасирские полки, но тяжелая кавалерия смогла окончательно вооружиться 
вместо шпаг палашами только в 1756 году.  
      16. ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ПАЛАШИ имели весьма разнообразные эфесы и обоюдоострые 
клинки без долов. Ножны их делались сначала из дерева и обтягивались кожей, прорезной 
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прибор был металлическим. К концу века ножны у палашей стали цельнометаллическими. 
Рукояти у всех русских палашей были деревянные, покрытые кожей и обмотанные витой 
проволокой.  
      К началу XIX столетия, к наполеоновским войнам, русская армия имела уже несколько 
образцов палашей с однолезвийными клинками. Драгуны были вооружены палашами образца 
1806 года, которые они носили еще в деревянных ножнах. Но такого оружия на всех драгун 
недоставало, поэтому часть драгунских полков получила в 1811 году австрийские палаши.  
      Кирасиры же рубились армейскими и гвардейскими палашами образцов 1798-1802 годов 
(кавалерийский) и 1810 года. У них ножны были уже стальными. И, наконец, последний образец 
кирасирского палаша был принят в 1826 году. После этого палаши новой формы вводились 
только на флоте (1856 г.).  
      В I860 году император Александр II переформировал кирасирские полки в драгунские, 
оставив только четыре гвардейских кирасирских полка. Вновь проводя реформу в армии, 
император Александр III в 1882 году опять переименовал в драгуны все армейские 
кавалерийские, гусарские и уланские полки. В кавалерии была принята весьма скромная форма 
одежды. Но реформа не коснулась конной гвардии, она сохранила форму и вооружение 
гвардейцам. Как и прежде, Кавалергардский, лейб-гвардии Конный, лейб-гвардии Кирасирский 
его величества и лейб-гвардии Кирасирский ее величества полки имели медные кирасы, каски с 
двуглавыми орлами над ними и длинные палаши в звонких металлических ножнах. Не изменил 
ничего в этих гвардейских полках и последний император России Николай Александрович. Так 
что палаши дожили до революции 1917 года, правда, уже не как боевое оружие, а как парадное, 
ибо названные гвардейские полки несли службу в основном в столице и при дворе.  
      17. ДРАГУНСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1798 ГОДА состоял на вооружении всех драгунских 
полков, кроме четырех, вооруженных саблями, - Владимирского, Нижегородского, 
Таганрогского и Нарвского.  
      Клинок обоюдоострый, без долов (изредка бывали две неширокие долы). Головка рукояти в 
виде львиной головы. Большая гарда с чашкой, боковым щитком и четырьмя дужками. Размеры: 
98 - 80 - 3,4 - 2.  
      Офицерский палаш отличался от солдатского позолотой эфеса и прибора ножен.  
      18. КИРАСИРСКИЙ АРМЕЙСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1798 ГОДА состоял на вооружении 
армейских кирасирских полков до 1810 года.  
      Клинок однолезвийный или двулезвийный, с долами или без долов. Головка рукояти в виде 
птичьей головы, гарда с небольшой чашкой и четырьмя дужками. Размеры: 107-90-4-2,1.  
      Офицерский кирасирский армейский палаш отличался от солдатского тем, что головка у 
него была яйцевидной, на щитке изображался двуглавый орел, эфес и прибор ножен золотились.  
      19. КИРАСИРСКИЙ ГВАРДЕЙСКИЙ ПАЛАШ 1798 ГОДА состоял на вооружении до 1810 
года.  
      Клинок обоюдоострый, без долов (изредка иной). Головка рукояти в виде птичьей головы, 
маленькая чашка, три дужки и самая отличительная деталь - большой щиток с изображением 
двуглавого орла под короной. Прибор металлический, прорезной. Размеры: 106 - 89 - 3,7 - 2,2.  
      Офицерский кирасирский гвардейский палаш отличался от солдатского золоченым эфесом.  
      20. КАВАЛЕРГАРДСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1802 ГОДА состоял на вооружении 
кавалергардов до 1810 года.  
      Имел, как правило, однолезвийный клинок с одним широким долом. Головка ру- кояти в 
виде шарика, небольшая чашка, две дужки и щиток с изображением двуглавого орла. Эфес как у 
солдат, так и у офицеров позолочен. Размеры: 101 - 84 - 3,1 - 1,7.  
      21. КОННОАРТИЛЛЕРИЙСКИЙ СОЛДАТСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1803 ГОДА состоял 
на вооружении конной артиллерии до 1814 года. Клинок двулезвийный, без долов или 
однолезвийный, с одним долом, головка руко- яти шариком, двойная овальная чашка и 
единственная передняя дужка. Размеры: 102-87-3-1.35.,  
      22. ДРАГУНСКИЙ СОЛДАТСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1806 ГОДА состоял на вооружении 
до 1817 года.  
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      Клинок однолезвийный, без долов, втулка внизу рукояти и фигурная вверху, выпуклая 
головка, гарда с фигурной чашкой и тремя дужками. Размеры: 102 - 89 - 3,8 - 1,65.  
      Офицерский драгунский палаш этого образца отличался от солдатского тем, что эфес был 
позолочен.  
      23. КИРАСИРСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1810 ГОДА состоял на вооружении до 1826 года в 
армейских кирасирских полках и до 1826 года - в гвардейских.  
      Клинок однолезвийный, с двумя долами, рукоять с нижней и верхней фигурной втулкой и 
слегка загнута в сторону лезвия. Гарда с чашкой и тремя дужками. Размеры: 111 - 96 - 3,7 - 2.  
      Офицерский кирасирский палаш образца 1810 года отличался позолоченным эфесом и 
иногда украшенным клинком.  
      24. КИРАСИРСКИЙ СОЛДАТСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1826 ГОДА состоял на 
вооружении до 1860 года, после остался только в гвардейских кирасирских полках к парадной 
форме одежды.  
      Клинок однолезвийный, с двумя долами, гарда с узкой чашкой и четырьмя дужками. На 
рукояти втулка на нижней части и фигурная на верхней, рукоять слегка наклонена в верхней 
части в сторону лезвия. Размеры: 115-98-3,5-2,1.  
      25. КИРАСИРСКИЙ ОФИЦЕРСКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1826, 1909 ГОДОВ значительно 
отличался от солдатского вызолоченным эфесом и тем, что верхняя втулка рукояти опущена 
ниже; головка другой формы - выпуклая или плоская, овальная; с 1909 года на фигурной втулке 
вытравлялся или гравировался вензель императора, при котором владельцем оружия получен 
первый офицерский чин. В 1881 году оставлен гвардейским кирасирским полкам для парадной 
формы. Размеры те же, что и у солдатского.  
      26. АБОРДАЖНЫЙ МАТРОССКИЙ ПАЛАШ ОБРАЗЦА 1856 ГОДА служил до 1900 года, 
когда был снят с вооружения матросов и оставлен только гардемаринам и морским кадетам.  
      Клинок с незначительной кривизной, однолезвийный, без долов, но в нижней его части 
обоюдоострое утолщение. Головка гладкая, единственная дужка, расширяясь, переходит в 
чашку (внизу). Ножны кожаные, прибор (устье и наконечник) металлические, у кадетов 
железные, тоже черного цвета. Размеры: 88-74-3,6-1.  

САБЛЯ  

       Сабля - рубящее оружие с изогнутым клинком. Оно может быть и колющим, когда конец 
клинка оттачивается на десять сантиметров с обеих сторон. Это оружие прожило у нас еще 
дольше, чем шпага, - более тысячелетия. На Востоке же сабля получила распространение с VII 
века, да и на Руси известна исстари. "И ведает Печенежский князь претичю конь, саблю, 
стрелы", - сказано в летописи 968 года. В "Слове о полку Игореве" мы не раз встречаем это 
оружие: "Сабли изострены... Поскепаны саблями калеными шеломы Оварьские... Ту ся саблями 
потручати о шеломы Половецкыя".  
      На Руси саблями сражались уже в IX веке, а в XV-XVII столетиях самыми разными саблями 
были вооружены поместная конница, стрельцы и казаки. А ГИМе хранится сабля Д. М. 
Пожарского, подаренная ему в 1640-1642 годах, незадолго до его смерти. Она кривая, с 
крестовиной и загнутой головкой, клинок с елманью и клеймом в виде льва. Ножны сабли с 
лицевой стороны украшены золотым и серебряным орнаментом, бирюзой. В Московской Руси 
сабельный клинок назывался полосой, эфес - крыжем, расширение нижней части клинка - 
елманью, острие полосы - лезом, а обух - тыльем.  
      До петровского времени сабельные клинки в основном поступали с Востока - из Персии, из 
Турции. "Сабли московской работы, по различию образцов, были на литовское дело, на 
туркское дело, на угорское дело, на черкасское дело, на кизилбашский выков..." Был и 
собственный московский выков. Сабля Пожарского, например, изготавливалась в Оружейной 
палате из привозной стали.  
      Известно, что царь Алексей Михайлович, отправляя в 1662 году послов в Персию, наказывал 
привезти 20 пудов "булату красного, самого доброго", 20 пудов "булату синего", 100 полос 
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сабельных булатных, а также для украшения сабель драгоценных и полудрагоценных камней.  
      При Петре I саблями сражались драгуны, но они были вооружены еще шпагами и палашами. 
Сабля была также оружием казаков и других иррегулярных частей. Оружием русской кавалерии 
сабля стала в середине XVIII века, когда ею вооружили созданные в 1741 году гусарские полки. 
Вся легкая и средняя конница с тех пор вооружена саблями. Русская армия получала несколько 
образцов как кавалерийских, так и пехотных сабель, в целом не очень отличающихся друг от 
друга. У них был широкий клинок с елманью, чаще одна передняя дужка, под прямым углом 
или закругленно переходящая в крестовину с перекрестьем; рукояти сабель были деревянными, 
покрытыми кожей и с желобками, по которым рукоять обматывалась витой проволокой.  
      В наполеоновских войнах легкая кавалерия имела сабли образцов 1798 и 1809 годов. При 
Николае I не произошло значительных изменений в холодном оружии, все образцы пехотных 
сабель после 1826 года меняли в основном ножны. Александр II установил три формы сабель: 
кавалерийскую, драгунскую и пехотную  

 

       27. ЛЕГКОКАВАЛЕРИЙСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1798 ГОДА была на вооружении гусар и 
лейб-казаков до 1809 года, а улан - до 1812 года.  
      Клинок однолезвийный, с одним широким долом (иногда и с одним узким). Рукоять в 
верхней части покрыта металлической планкой. Перекрестье с ромбовидным щитком. У 
офицеров эфес позолочен, а проволока на рукояти серебряная. Размеры: 100 - 87 - 4,1 - 1,8.  
      28. ЛЕГКОКАВАЛЕРИЙСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1809 ГОДА состояла на вооружении у 
гусар, лейб-казаков, с 1812 года у улан и с 1814 года у конной артиллерии. Но не долго, до 1817-
1819 годов.  
      Клинок однолезвийный, с широким долом, спинка рукояти покрыта планкой, переходящей в 
головку, гарда с тремя дужками. Ножны стальные. Размеры: 103 - 88 - 3,6 - 1,9.  
      29. МОРСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1811 ГОДА состояла на вооружении 
морских офицеров до 1855 года.  
      Клинок со значительной кривизной и с одним широким долом, однолезвийный, но у конца 
двулезвийный. Головка рукояти в виде маленького шарика, гарда с тремя дужками. Ножны с 
позолоченным прибором. Размеры: 97 - 83 - 3,1 - 1,3.  
      30. КАВАЛЕРИЙСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1817 ГОДА была на вооружении у драгун, 
фурштатских и коннопионерских частей до 1827 года.  
      Клинок заметно искривлен, однолезвийный, с елманью и широким долом, переходящим на 
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правой его стороне в два узких. Рукоять с планкой и небольшим наклоном в верхней части в 
сторону лезвия, гарда с тремя дужками. Ножны стальные. Размеры: 101 - 87 - 2,8 - 1,5.  
      31. ПЕХОТНАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1826 ГОДА состояла на вооружении 
офицеров и генералов гвардейской пехоты и пешей гвардейской артиллерии до 1855 года. 
Позже присвоена штабистам, топографам, служащим Военного министерства, свитским 
генералам и другим до 1855 года. После этого оставлена только фронтовым офицерам пехоты, в 
гарнизонах, полицмейстерам, городничим и в других ведомствах. В 1881 году оставлена только 
роте дворцовых гренадер. Размеры: 93 - 79 - 3,3 - 1,35.  
      32. КАВАЛЕРИЙСКАЯ СОЛДАТСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1827 ГОДА была на вооружении 
у драгун (до 1841 г.), улан, гусар, конноегерей, фурштата, конной артиллерии (до 1846 г.), 
конных пионеров (до 1841 г.). В 1881 году заменена у всех, кроме гвардейских гусар и 
гвардейских улан при парадной форме.  
      Клинок искривленный, однолезвийный, с одним долом и обоюдоострый на конце. По бокам 
рукояти две выпуклые овальные заклепки, спинка рукояти с планкой. Гарда стремя дужками и 
более крупными заклепками-накладками на перекрестье, предназначенными для захвата клинка 
противника. Гарда с тремя дужками, ножны стальные. Размеры: 102 - 88 - 3,6 - 1,8.  
      33. КАВАЛЕРИЙСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1827 И 1827-1909 ГОДОВ 
состояла на вооружении у драгун, гусар, улан, конноегерей, фурштата, конной артиллерии, 
конных пионеров до 1841 года. В 1881 году заменена у всех, кроме гвардейских гусар, а в 1896 
году возвращена гвардейским уланам при парадной форме.  
      Клинок искривленный, однолезвийный и однодольный, на конце двулезвийный. Головка 
рукояти овальная, выпуклая, на спинке рукояти планка. Гарда с тремя дужками. С 1909 года на 
планке растительный орнамент и вензель императора, при котором владельцем оружия получен 
первый офицерский чин. Ножны стальные. Размеры: 99 - 86-3,2- 1,6.  
      34. ДРАГУНСКАЯ СОЛДАТСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1841 ГОДА состояла на вооружении 
у драгун и коннопионеров, с 1846 года - у конной артиллерии, с 1857 года - у пешей артиллерии, 
с 1860 года - у драгун, переименованных из кирасир, с 1868 года укороченный вариант этой 
сабли получили нижние чины пешей артиллерии. В 1881 году снята с вооружения. Таким 
образом, эта сабля прослужила сорок лет.  
      Клинок искривленный, однолезвийный, с одним долом и обоюдоострый на конце. Гарда с 
передней дужкой, на рукояти сверху фигурная втулка с овальной выпуклой головкой. 
Отличалась от других образцов тем, что на деревянных, обтянутых кожей ножнах имелись 
скобы для штыка, сначала трехгранного, потом четырехгранного. Штык укреплялся на гайках в 
своих ножнах. Размеры: 104 - 88 - 3,5 - 1,55.  
      Драгунская офицерская сабля образца 1841 года прожила так же долго, как и солдатская, и 
состояла на вооружении у драгун, коннопионеров и конной артиллерии, с 1860 года - у драгун, 
переименованных из кирасир, а в 1863-1865 годах - у некоторых пехотных офицеров пешей 
артиллерии. В 1881 году, как и солдатская, снята с вооружения.  
      От солдатской отличалась позолоченным эфесом и прибором ножен, украшенными 
орнаментом втулкой, средней частью дужки и концом крестовины, отсутствием штыка и 
размерами: 94-81-3,1-1,3.  
      35. ПЕХОТНАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1855 ГОДА принадлежала офицерам и 
генералам пехоты и пешей артиллерии до 1863 года. Она была точно такой же, как пехотная 
офицерская сабля образца 1826 года, но в железных ножнах.  
      36. МОРСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1855/1914 ГОДОВ принадлежала всем 
морским офицерам, с 1858 года сабля с таким эфесом, но с клинком абордажного палаша была 
дана боцманам и фельдфебелям флота, а с 1906 года - кондукторам и сверхслужащим. В XX 
веке носилась офицерами только при парадной форме и при береговой строевой службе.  
      Клинок однолезвийный, без долов, на обухе его утолщение, в нижней части двулезвийный и 
шире. Спинка рукояти с планкой, головка в виде шарика. Гарда из трех дужек, на крестовине с 
обеих сторон шестиугольные продолговатые накладки. Ножны деревянные, обтянутые кожей и 
с металлическим прибором. Размеры: 95 - 80 - 3 - 1,3.  
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        37. КУПЕЧЕСКАЯ САБЛЯ со второй половины XIX века стала полагаться купцам 1-й 
гильдии. По положению ее разрешалось носить только при старинном русском платье, при 
расшитом кафтане. Однолезвийный клинок у нее был заметно искривлен и имел один дол. 
Рукоять с планкой, дужка поднимается от крестовины под прямым углом, в середине 
крестовины овальная, с розеткой или ромбовидная накладка. Ножны стальные, с внешней 
стороны с прорезями, на конце ножен гребень. Размеры: 95 - 82 - 80 - 67 - 2,6.  
       38. ПЕХОТНАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1865 ГОДА принадлежала офицерам и 
генералам до 1881 года. От офицерской сабли драгунской образца 1841 года она отличалась 
только железными ножнами.  
      39. ОФИЦЕРСКИЙ ГВАРДЕЙСКИЙ КАЗАЧИЙ КЛЫЧ. Офицерам гвардейских казачьих 
полков в 1909 году разрешено было носить вне строя "дедовское оружие", и тогда появились 
четыре образца офицерских сабель, называемых клычами. Их носили офицеры лейб-гвардии 
Казачьего полка, лейб-гвардии Атаманского полка, лейб-гвардии 6-й Донской казачьей батареи 
гвардейской конной артиллерии и Уральской сотни лейб-гвардии Сводного казачьего полка. 
Своей формой клычи напоминали казачьи сабли XVIII века.  
      Клинки по кривизне, долам и украшениям бывали у клычей самыми разными. Эфес без 
дужки, с загнутой к лезвию головкой и четырехконечным перекрестьем иранского вида. По 
костяной рукояти от головки спускается планка с растительным орнаментом и вензелем 
императора, при котором владелец клыча получил первый офицерский чин. Иногда вензель 
ставился на перекрестье. Деревянные ножны обтягивались красной кожей или бархатом. 
Допускались различные отклонения в оформлении и украшении клычей. Размеры: 100 - 80, а 
ширина произвольная. Вес обычно 1,7 килограмма.  
      На клинке клыча, показанного на рисунке 55, видно клеймо знаменитой "гурды", о которой 
речь пойдет ниже, и плохо видно, к сожалению, дамаскирование клинка, т. е. нанесение на него 
рисунка Дамаска или булата при помощи травления.  
      40. ПЕХОТНАЯ ОФИЦЕРСКАЯ САБЛЯ ОБРАЗЦА 1913 ГОДА, последняя из российских 
сабель, полагалась вне строя офицерам и генералам пехоты, конной и казачьей артиллерии, 
штабистам, управленцам, офицерам железнодорожных и инженерных войск и офицерам 
различных учреждений военного ведомства. Состояла на вооружении до конца Российской 
империи. Сабля повторяла офицерскую драгунскую шашку образца 1881-1909 годов и 
отличалась от нее в основном железными ножнами.   
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ШАШКА  

     "Шашка (от кабард.-черкес. са'шхо - букв. длинный нож), рубяще-колющее холодное оружие. 
Однолезвийный клинок небольшой кривизны с обоюдоострым концом и эфесом без гарды. В 
России Ш. в 18 в. - оружие иррегулярной (казачьей), а в 19 в. - регуляр. кавалерии, кон. арт-и; с 
кон. 19 в. Ш. вооружались также офицеры всех родов войск, кон. и пешая полиция..." - сообщает 
ВЭС.  
      От сабли шашка отличалась еще и тем, что в своих всегда деревянных и обтянутых кожей 
ножнах она подвешивалась по-кавказски - лезвием назад. Носилась она не на поясной портупее, 
как сабля, а на плечевой. Характерной чертой шашки служит также раздваивающаяся головка. 
Клинок у нее имел кривизну кавказской шашки, деревянная рукоять обтянута кожей, с 
поперечными желобками и без витой проволоки, как у сабель. У казачьих шашек эфес был 
всегда без дужки, но введенная в русской армии шашка получила в ряде образцов переднюю 
дужку.  

 

      Казаки долго были вооружены прадедовскими саблями и шашками, турецкими, 
персидскими, венгерскими и другим оружием азиатского происхождения. До середины XIX 
века особенно много у казаков было кавказских шашек. Первая попытка как-то 
регламентировать вооружение казачьих частей произошла в 1834-1838 годах и окончательно 
удалась только в 1904-м.  
      41. СОЛДАТСКАЯ ШАШКА АЗИАТСКОГО ОБРАЗЦА принята в 1834 году на вооружение 
Нижегородским драгунским полком, в 1858-м - Северским драгунским полком и 
просуществовала до 1881 года. Однако в 1889 году ее вернули, и такие шашки получили 
некоторые казачьи батальоны и местные команды Кубанского казачьего войска. В 1901 году 
ими вооружили Тверской драгунский полк, а в 1903-м - Переяславский и Новороссийский.  
      Клинок однолезвийный, с одним долом, конец двулезвийный. Эфес без дужки, головка 
раздвоенная, на ножнах гнездо для штыка (кроме офицерских шашек). Размеры: 100 - 88 - 3,4 - 
1,4.  
      Офицерская шашка отличалась от солдатской произвольными украшениями эфеса и ножен.  
      42. СОЛДАТСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1838 ГОДА состояла на вооружении 
всех казачьих частей (кроме Кавказского и Сибирского казачьего войска) до 1881 года.  
      Клинок однолезвийный с двулезвийным концом. Эфес без дужки, рукоять с планкой, 
переходящей в раздвоенную головку, и с втулкой в нижней части. Размеры: 103 - 87,5 - 3,6 - 1,5.  
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      43. ОФИЦЕРСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1838 ГОДА была на вооружении 
офицеров казачьих войск (кроме кавказских и сибирских) до 1881 года.  

 

       Клинок однолезвийный с двулезвийным концом. Эфес без дужки, рукоять покрыта кожей 
или сафьяном и по желобкам обмотана витой проволокой. Головка раздвоенная, в нижней части 
рукояти втулка. Размеры: 96 - 82 - 3,5 - 1,4.  
      У казачьих офицеров встречались шашки с другими клинками и различными украшениями 
эфеса и ножен.  
      44. ДРАГУНСКАЯ СОЛДАТСКАЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1881 ГОДА состояла на 
вооружении всей кавалерии до конца Российской империи. Это оружие чаще всего встречается 
в коллекциях.  
      Клинок однолезвийный, на конце двулезвийный. Гарда с передней дужкой. Рукоять с 
наклонными желобками, с нижней и верхней фигурной втулкой, с овальной выпуклой головкой, 
чуть заметно наклоненной к лезвию. Конец крестовины с отверстием. Деревянные, обтянутые 
кожей (резиной) ножны с гнездом для штыка. Размеры: 105 - 87 - 3,3-1,65.  
      45. ДРАГУНСКАЯ ОФИЦЕРСКАЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1881-1909 ГОДОВ была на 
вооружении офицеров всей кавалерии вплоть до революции.  
      Клинок однолезвийный, на конце двулезвийный. Гарда с передней дужкой, рукоять с 
наклонными желобками, с нижней и верхней (фигурной) втулкой и овальной плоской головкой. 
Конец крестовины с отверстием для темляка закруглен и загнут вниз. В 1909 году увеличен 
наклон рукояти, желобки на ней стали поперечными, на верхней втулке появился орнамент и 
вензель императора, при котором владелец шашки получил свой первый офицерский чин. 
Головка стала в виде фигурной розетки. Размеры: 89 - 81 - 3,3 - 1,15.  
      46. КАЗАЧЬЯ СОЛДАТСКАЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1881 ГОДА состояла на вооружении 
русских войск до революции, ею были вооружены все казачьи войска, кроме кавказских.  
      Клинок однолезвийный, с одним широким долом, конец его двулезвийный. В нашем веке 
встречались и произвольные клинки. Эфес без дужки, головка раздвоенная, с отверстием для 
темляка. Рукоять с наклонными желобками, внизу ее - втулка. У драгун с 1881 по 1889 год на 
деревянных ножнах колодка для штыка. Размеры: 102 - 87-3,3-1, 35  
      47.ОФИЦЕРСКАЯ КАЗАЧЬЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1881 И 1881/1910 ГОДОВ состояла на 
вооружении казачьих офицеров до конца Российской империи.  
      Клинок однолезвийный, с одним долом, конец его двулезвийный. Встречались клинки и 
другие. Эфес без дужки, рукоять с наклонными желобками, головка раздвоена, с отверстием для 
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темляка и опускающимися по рукояти "ушками". В 1910 году несколько увеличили наклон 
рукояти, желобки стали поперечными и более глубокими, а на головке появился растительный 
орнамент с вензелем императора, при котором получен первый офицерский чин владельцем 
оружия. Деревянные ножны с 90-х годов обтягивались не только кожей, но и резиной. Размеры: 
96-81-3,3-1,1.  
      48. ШАШКА ТУРКМЕНСКОГО КОННОГО ДИВИЗИОНА ОБРАЗЦА 1895 ГОДА была на 
вооружении Текинского конного дивизиона (с 1915 года - Текинского конного полка) до развала 
России в 1917 году. Напоминала своим видом гвардейский казачий клыч. Клинок 
однолезвийный, сильно искривлен и без долов. Головка рукояти загнута к лезвию, сама рукоять 
с накладками из белой кости, на нее верхним концом заходит перекрестье, нижний его конец 
входит в углубление ножен. Горизонтальные стороны четырехугольного перекрестья с 
пуговками на концах. Перекрестье с орнаментом. Кожаные ножны оплетены полосками с 
бляшками. Украшение эфеса у офицеров бывало самое разное. Размеры: 95 - 83 - 3 - 1,35.  
      49. КАЗАЧЬЯ СОЛДАТСКАЯ ШАШКА ОБРАЗЦА 1904 ГОДА до октября 1917 года 
состояла на вооружении кавказских казачьих войск. Изготавливались эти шашки на Зла-
тоустовской оружейной фабрике, и на клинках в окружении орнамента стояла аббревиатура: 
"ЗОФ". Кроме этого, на другой стороне клинка было вытравлено: "ККВ" (Кубанское казачье 
войско) или "ТКВ" (Терское казачье войско). Бывали клинки и просто с златоустовским 
орнаментом, а то и старинные клинки с высокочтимыми клеймами "гурда" и "волчок".  
      У стандартного клинка было одно лезвие с двумя узкими долами со стороны обуха, конец 
двулезвийный. Ножны по самую головку. Размеры: 92-74-3,5-1.  

КОРТИК  

       Кортиком называют короткий прямой кинжал с граненым, однолезвийным, чаще 
двулезвийным клинком, с крестовиной и головкой. Появился он в конце XVI века как 
абордажное оружие. Кортик известен в России как принадлежность военно-морской 
офицерской формы, с 1803 года он присвоен всему офицерскому составу флота и гардемаринам. 
Только на корабле, при повседневной службе можно было находиться без кортика, во всех 
остальных случаях, при любой форме одежды ношение его для офицеров флота было 
обязательным. В первом десятилетии XX века кортики присвоили машинным специалистам 
флота и всем другим кондукторам. В то же время кортики стали носить и некоторые армейские 
офицеры.  
      С началом первой мировой войны кортик получили офицеры авиации, минных рот и 
автомобильных частей, а в конце ее они даны обер-офицерам (вместо шашек), военным 
чиновникам (кроме кавалерии и артиллерии) и военным врачам. Армейские кортики, в отличие 
от морских, имели черные рукояти, а не белые. И, наконец, сразу после Февральской революции 
кортики стали носить все генералы, офицеры и военные чиновники, кроме кавалерии. Вообще 
надо сказать, этот вид оружия был весьма распространен в России в последние десятилетия ее 
существования. Кортик полагался морякам торгового флота портовой администрации, его 
получили в 1904 году классные чины судоходного, рыболовного и зверового надзора и многие 
другие чины.  
      Почти за два века своего существования в России внешний вид кортика почти не изменился. 
Варьировались только детали - различные сечения клинков, оформление прибора ножен, цвет 
рукояти... Но общая форма и форма крестовины оставались неизменньми.  
      50. МОРСКОЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРТИК ОБРАЗЦА 1803 ГОДА состоял на вооружении 
морских офицеров Российской империи до ее падения.  
      Клинок двулезвийный или четырехгранный, часто украшенный с помощью травления, 
гравировки или насечки изображениями на морскую тематику. Четырехгранная рукоять из 
белой кости с двумя втулками, на головке шарик. Закругленные концы крестовины загнуты 
вверх и вниз. С 1914 года на верхней втулке изображали вензель императора, в царствование 
которого владелец кортика получил первый офицерский чин, Деревянные ножны обтянуты 
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кожей и с металлическим прибором, занимающим, как правило, большую часть их. Размеры: 50 
- 39 - 2,2 - 0,5. Могут быть и иными.  
      51. АВИАЦИОННЫЙ ОФИЦЕРСКИЙ КОРТИК ОБРАЗЦА 1914 ГОДА был на вооружении 
и полагался к форме одежды офицеров авиации, зенитных, автомобильных и минных частей.  
      Клинок двулезвийный ромбовидного сечения или четырехгранный. Рукоять обычно черная, 
четырехгранная, с нижней и верхней втулками, на верхней - шарик и изображение вензеля 
императора Николая II или Александра III. Концы крестовины загнуты в противоположные 
стороны. Обтянутые кожей деревянные ножны с прибором. Размеры; 35 - 25 - 2,2 - 0,3.  

ОРУЖЕЙНЫЕ ЗАВОДЫ В РОССИИ  

       В XVIII и XIX столетиях в Российской империи существовало несколько оружейных 
заводов, но изготовлением холодного оружия и художественным его оформлением знамениты 
два из них - Тульский и Златоустовский.  
      ТУЛЬСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД. Металлообработка и изготовление оружия в Туле 
начались в конце XVI века. В этом столетии да и в последующем Россия подвергалась еще 
набегам татар и вела тяжелые войны с Польшей и Швецией. Нужно было оружие, много 
оружия. А неподалеку от Тулы залегали железные руды, вокруг же росли дремучие леса, 
используемые для топлива, и текли реки, которые могли служить источником энергии. К тому 
же Тула была неплохо защищена от врагов: в 1514-1520 годах построен Тульский кремль - 
неприступная каменная крепость, а вокруг нее туляки создали ряд оборонительных рубежей - 
засечных линий.  
      Царским указом в 1595 году тридцать самопальных кузнецов были поселены в Кузнецкой 
слободе и положили начало казенному оружейному делу в Туле. "Кузнец" в то время означал 
ремесленника, занимающегося обработкой металла, изготавливающего подчас весьма сложную 
и тонкую продукцию. Тех же, кто производил холодное оружие, именовали кузнецами-
бронниками, сабельными мастерами. Отсюда и такие московские названия, как Бронные улицы 
или Кузнецкий мост, места, где жили оружейники.  
      В 1632 году голландец Андрей Винкус построил в Туле заводы для выплавки чугуна и 
железа, и там стали отливать пушки, ядра и ружейные стволы, настолько хорошие, что они шли 
и в Голландию.  
      Но особенно быстро оружейное дело в Туле стало развиваться при Петре I. Северная война и 
войны за выход к южным морям требовали очень много оружия. Обосновавшийся в Туле 
Никита Демидов получал от царя огромные заказы. В начале XVIII века в год тут 
изготавливалось по нескольку тысяч ружей и еще больше шпаг и сабель. Но оружия не хватало, 
и царь Петр пытался наладить оружейное производство на новых уральских заводах - 
Невьянском и Каменском. Однако это по ряду причин не получилось.  
      В указе Петра от 15 февраля 1712 года сказано: "На Тульских заводах делать ружья в год: 
драгунского и солдатского по 15 тысяч фузей с ножами (с багинетами. - А. К.) из сибирского 
железа... А для лучшего в том оружейном деле способу, при той оружейной слободе, изыскав 
удобное место, построить заводы, на которых бы можно ружья, фу-зеи, пистолеты сверлить и 
оттирать, а палаши и ножи точить водой..." Вводилось машинное изготовление оружия, к 1714 
году завод пущен в ход.  
      В течение всего XVIII века Тула была главной базой снабжения оружием русской армии. 
Московскую Оружейную палату к тому времени закрыли. Ежегодно норма выделки по 
"Положению" 1782 года, например, предусматривала изготовление 11 067 солдатских тесаков, 
233 кирасирских палаша, 1056 драгунских сабель, 45 егерских кортиков и 420 пикинерных 
копий. Но кроме солдатского оружия, требовалось для двора, знати и подарков иностранцам и 
дорогое оружие, художественно украшенное. Выпуск такого оружия производился бронниками 
на дому. Кроме больших тульских заводов, здесь существовало множество ремесленных 
оружейных мастерских, и в них рождались шедевры художественной отделки оружия, 
хранящегося теперь в Оружейной палате, в Эрмитаже и в ГИМе. Отсюда же выходило и 
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наградное оружие того столетия.  
      Дети оружейников учились у отцов, становились мастерами, а звание "мастер" стояло 
высоко. Каждый мастер отвечал за свои изделия, к этому его обязывало и начальство. В 1761 
году вышел наказ главнокомандующего артиллерией П. Шувалова, по которому оружие должно 
было изготавливаться единообразно, по лекалам, и повышалась ответственность каждого 
мастера. В первой половине XIX века имена тульских мастеров были хорошо известны. 
Прекрасные сабли делались в мастерских Тимофея Воробьева и Авраама Афанасьева; 
мастерская Назара Киселева занималась только оформлением белого оружия; Василий Лялин 
прославился своим офицерским холодным оружием. Нас интересует в первую очередь 
наградное и художественно оформленное оружие, поэтому необходимо ознакомиться со 
способами художественной его отделки. Ведь каждая наградная шпага, каждая сабля, даже 
самые простые, имели какое-то украшение или хотя бы надпись "За храбрость".  
      Чаще всего на клинках холодного оружия встречается ТРАВЛЕНИЕ. Оно производится с 
помощью растворов кислот (серная, соляная и др.). На сталь клинка наносится особое "тесто" из 
смолы, асфальта, воска. По нему тонкой иглой вычерчивается рисунок. После этого клинок 
протравливается кислотой, которая, разъедая металл, оставляет на нем углубление по рисунку.  
      Способ травления не нов, в музеях встречается оружие с травленым орнаментом, сделанным 
в XVII веке. Излюбленными мотивами травленого орнамента на тульских заводах были 
переплетенные лентами розы, знамена, геральдические эмблемы. Травленым орнаментом 
украшались в XVIII веке палаши, надписи и орнаменты наносились на клинок и на гарду. В 
Тульском музее оружия хранится палаш с датой: "1764". На клинке вытравлена надпись: "Лейб-
гвардии конного полка". В подарок Екатерине II в 1775 году была изготовлена шпага "высшего 
чина". На клинке ее вытравлено: "Виват Екатерина Великая". На многих тульских саблях и в 
последующие столетия путем травления делались надписи: "За храбрость", "С нами Бог!", 
"Армия свободной России" и др.  
      ОБРОННАЯ РАБОТА заключается в том, что мастер путем гравирования (вырезывания) 
выбирает фон рисунка, и он становится выпуклым. Выбирается металл специальным 
инструментом - штихелями. Фон изображения почти всегда покрывался позолотой, а рисунок, 
орнамент полировался до блеска.  
      Обронное искусство известно в Туле давно. Тульские мастера в подметном письме на имя 
Петра I писали: "Григорий Волконский тульских мастеров разорил вконец - повелено на 
Государя делать 15 тысяч ружей в год на срок, а между тем сроком, исполняя свои прихоти, 
заставляет их делать свое ружье обронным..." Оружие тульской обронной работы было 
настолько хорошо, что Екатерина II дарила его турецким послам. А на Востоке знали толк в 
художественной отделке оружия.  
      ЧЕРНЕНИЕ - это гравировка с воронением. Если при обронной работе удалялся фон и 
выпуклым оставался рисунок, то при чернении выбирается металл по рисунку или надписи. 
Затем они заливаются расплавленным сургучом и различными лаками, Изделие прогревается, и 
операция повторяется несколько раз, пока на металле не получается прочное матово-черное 
покрытие. Такой способ украшения сабельных и кинжальных ножен и рукоятей очень 
распространен на Востоке и на Кавказе, скажем в знаменитых Кубачах.  
      ТАУШИРОВКА, или НАСЕЧКА. При этом способе украшения оружия по линиям рисунка 
вырезаются траншейки на глубину до миллиметра. Чеканом они в основании расширяются, и по 
их краям делаются заусенцы. Затем в углубленный рисунок вколачивается золотая или 
серебряная проволока. Ковкие золото и серебро прочно обосновываются в расширяющихся 
книзу вырезах и еще закрепляются заусенцами.  
      НАВОДКА ЗОЛОТОМ, или ПОЗОЛОТА, выполнялась путем накладывания ртутной 
амальгамы, состоящей из смеси золота и ртути. Прогревание в горнах испаряло ртуть, и золото 
прочно приставало к стали клинка. Это также проделывалось несколько раз, после чего 
позолоченное изображение полировалось. Теперь процесс золочения значительно упрощен 
гальваникой.  
      ЧЕКАНКА производилась с помощью молотка и различной формы чеканов. Мастер как бы 
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лепил рельефное изображение на металле. Рисунок орнамента получается заметно выпуклым. 
Такая работа требует большого мастерства, тем не менее русская чеканка известна с XV века.  
     На металлической пластинке, накладываемой на ножны или рукоять оружия, рельеф сделать 
легче. Он выбивается чеканами, как бы вдавливается с ее обратной стороны. Для массового 
использования готовится матрица с зеркальным изображением, которая вдавливается в 
разогретую пластину. Таким образом делались щитки на палаши в виде двуглавого орла с 
Георгием Победоносцем на груди.  
      ФИЛИГРАНЬ, или СКАНЬ, изготавливается из тонкой крученой проволоки, золотой, 
серебряной или медной. Приготовленные детали укладываются в орнамент и припаиваются. В 
результате получается металлическое плетеное кружево. По краям ножен или рукояти часто 
рядом с филигранью укрепляются маленькие шарики, называемые зернью. Филигрань иногда 
сочетается с чернью, на одной стороне ножен кинжала может быть филигрань, а на другой - 
чернь.  
      ВОРОНЕНИЕ осуществляется термической и химической обработкой металла. Смазав 
конопляным маслом клинки или стволы, их погружали в кучу горячей золы. Позже это стали 
делать в специальных печах - муфелях, а покрывать металл не только конопляным или льняным 
маслом, но и кислотами. В результате металл приобретал различные цвета - черный, темно-
синий, фиолетовый, коричневый и даже красный, На вороненой стали клинков особенно 
красиво смотрится золотая насечка и наводка.  
      АЛМАЗНАЯ ГРАНЬ. Этот способ украшения оружия чрезвычайно кропотлив, сложен и 
требует от исполнителя виртуозного мастерства. Суть его в том, что рукоять, дужка, чашка 
шпаги, скажем, украшается стальными шариками из полированной стали и с многочисленными 
гранями. Каждый такой шарик приобретал вид алмаза и был посажен на тончайший стерженек. 
Получался эффект сверкания бриллиантов.  
      В Историческом музее хранится уникальная по своему художественному значению шпага 
XVIII века. Рукоять ее, чашка и дужка да еще темляк украшены более чем 11 тысячами 
"бриллиантов", составляющих причудливое кружево. "Алмазы" имеют от 16 до 86 граней. При 
движении они покачиваются на своих ножках, и весь эфес сверкает и переливается. Для 
реставрации этой шпаги замечательному мастеру Е. В. Буторову потребовалось десять лет.  
      И наконец, самый распространенный способ украшения и нанесения надписей - 
ГРАВИРОВАНИЕ. На поверхность клинка или эфеса наносится рисунок, и по нему штихелями 
выбирается линиями металл. Теперь в мастерских металлоремонта это делается механическим 
способом, машинкой, напоминающей зубоврачебное сверло, а на производстве - с помощью 
пантографических станков. Но ручная гравировка - наиболее тонкая и чистая, ценные штучные 
изделия до сих пор гравируются вручную.  
      Гравировка всегда сочеталась с другими видами украшения оружия, ведь без нее не могли 
обойтись ни насечка, ни обронная работа, она нужна была при чеканке, позолоте, травлении и т. 
д.  
      Пример высокого искусства гравировки мы видим на одной из тульских сабель, хранящейся 
в ГИМе. На обухе ее вытравлено: "Тула 1769", у пятки с одной стороны - изображение 
двуглавого орла под короной, с другой - вензель Екатерины II. Обойми-ца и наконечник с 
чеканным орнаментом.  
      Рассматривая красивое холодное оружие, наградное или подарочное, всегда хочется узнать, 
где оно изготовлено. В этом в какой-то мере нам помогают клейма.  
      Оружейному приказу XVIII века клеймом служило изображение двуглавого орла и короны, 
позже, с созданием Тульского оружейного завода, Сестрорецкого, Златоустов-ского, Ижевского 
- для каждого из них учреждалось свое клеймо. Оно не было неизменным, временами 
заменялось другим.  
      В Туле XVIII столетия клеймом служила буква "Р" (латинская "П"), первая в имени Петра I. 
Ведь завод назывался впоследствии Тульским императора Петра Великого заводом. Кроме 
этого, давалась надпись с указанием города и года изготовления: "Тула 1748", например. На 
офицерском оружии гравировался вензель государя или корона. К 60-м годам XVIII века слово 
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"Тула" стали писать прописью, дата же ставилась так: "Л.796", т. е. лета 1796-го. Позже, когда 
Тула с 1777 года стала губернским городом и получила свой герб в виде двух скрещенных 
мечей, ствола и молотков, этот герб стал использоваться и как клеймо Тульского оружейного 
завода. С 30-х годов XIX века между словом "Тула" и годом изготовления появился крест, а в 
50-х учреждено новое клеймо, вместо слова "Тула" с датой стали выбивать три буквы: "ТОЗ". 
На винтовках, поперек ствола и позади прицела, писалось: "Императорский Тульский 
оружейный завод 1892 № 217".  
      ЗЛАТОУСТОВСКАЯ ОРУЖЕЙНАЯ ФАБРИКА. 20 февраля 1807 года император 
Александр I своим указом повелел Сенату "немедленно приступить к постройке завода и вместе 
с тем пригласить частных заводчиков готовить и сдавать оружие в казну". Место для завода 
было подобрано на Урале, вблизи руд и достаточно развитой металлургической 
промышленности. Однако строить фабрику холодного оружия начали только в 1814 году, после 
окончания Отечественной войны и заграничного похода. Фабрика должна была изготавливать 
все виды холодного оружия - и шпаги, и сабли, и палаши, и тесаки, и кортики... С 1817 года 
высочайшим повелением холодное оружие изготавливается только здесь.  
      Дело большое и во многом новое, поэтому приглашаются мастера из Золлингена и 
Клингенталя, специалисты всех профессий - по литью, по ковке, по полировке клинков, по 
выделке ножен, литью эфесов и, что очень важно для этой фабрики, - по художественной 
отделке оружия. Их набралось более сотни, но и заказ на оружие не мал - ежегодно требовалось 
выпускать 30 тысяч клинков. После большой войны, в 20-х годах для наград и юбилеев побед 
требовалось большое количество украшенного оружия. Таких шпаг и сабель делалось здесь до 
двух с половиной тысяч в год. К этому времени относятся клинки с надписями, датами и 
названиями мест основных сражений 1812-1814 годов, с листьями лавра, лавровыми венками и 
батальными сценами - оружие для офицеров, участников войны.  
      Делалось оно не только для наград, но и для подарков. Такую саблю получил, например, в 
подарок командир Киевского гусарского полка Иван Халецкий. В войне 1812 года он не 
участвовал, ибо произведен в офицеры только в 1824 году. Именно в эти годы сабля и создана, 
раньше она принадлежала какому-то другому лицу. Но вот закон 1807 года о награждении 
оружием вызвал и моду на подарочное оружие, уже не от имени императора. Надпись на клинке 
гласит: "Ивану Альбертовичу Халецкому от общества офицеров гусарского полка 6 генваря 
1855 года". Замечательная художественная отделка этой сабли сделала ее одним из ценнейших 
экспонатов ГИМа. С высоким мастерством на ней изображены сцены: "Бородинское сражение", 
"Ахиллес и Гектор при Трое", Лейпцигская "битва народов", Полоцкое сражение и другие 
батальные сцены.  
      Как и головка рукояти в виде головы Геракла, все это выполнено в серебре с литым 
орнаментом. Клинок у сабли булатный.  
      В 20-е годы произошел расцвет искусства украшения оружия на Златоустовской фабрике, к 
40-м годам спрос на него заметно сократился. В это время начальником и директором всех 
златоустовских заводов был как раз Павел Петрович Аносов, так много сделавший для развития 
стального производства в России. Он собирает заказы на украшенное оружие, жалуемое в 
награду, направляет мастеров на обучение в Петербург, Тифлис и за границу, расширяет 
ассортимент фабричной продукции. В 1854 году П. П. Аносова сменил также прекрасный 
специалист П. М. Обухов, создавший пять сортов литой стали, которая окончательно вытеснила 
на Златоустовской оружейной фабрике дорогую английскую сталь.  
      Русско-турецкая война 1877-1878 годов потребовала много холодного оружия, в том числе 
офицерского, украшенного для награждений. Это оружие целиком изготавливали уже русские 
мастера; знаменитый Уильям Шаф с тремя сыновьями и другие иностранцы давно покинули 
Россию, оставив таких замечательных учеников, как Иван и Ефим Бушуевы, Петр, Максим и 
Федор Тележниковы, Иван Барышников, Федор Стриженов и др. Шафы обучали их травлению и 
гравировке по стали, таушировке и золочению.  
      Способы украшения оружия уже описаны нами, они были теми же, что и на Тульском 
заводе. Приведем только рассказ о процессе золочения, сделанный П. Свиньи-ным в 
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"Отечественных записках" 1826 года: "Ежели нужно золотить... то рисуют опять по ним 
лазурью, высушив краску, покрывают их амальгамой, состоящей из 1/10 золота и 9/10 ртути, 
смочив перед тем клинок составом, содержимым в тайне, без которого золото не пристает к 
стали. Тогда кладут клинок на уголья: ртуть улетит, а золото остается на стали, кроме мест, 
покрытых краскою". Этот способ золочения, называемый "через огонь", был очень вреден для 
здоровья мастеров. Недаром Ефим Бушуев в 1927 году умер от туберкулеза.  
      В первой трети XIX века в украшении оружия на Златоустовской оружейной фабрике 
использовалась военная тематика, изображались композиции из доспехов, оружия, знамен. В 
ходу были и аллегорические сюжеты с греческими богами и мифологическими героями. 
Наиболее сложными становились сюжеты с батальными сценам. Иван Бушуев впервые стал 
украшать оружие многофигурными баталиями. На одной из сабель он изобразил однажды 
крылатого коня, и он стал новым гербом города Златоуста.  
      После расцвета травления и гравюры по стали 20 - 30-х годов ампир уходит из композиций 
златоустовских мастеров. На смену ему в 40 - 50-х годах приходят растительные орнаменты, 
пышные плетения из роз и лавра, раковины и затейливые арабески. Если на клинках и 
появляется теперь изображение оружия, то древнерусское -секиры, булавы, алебарды и т. д. 
Эфесы наградных шпаг и сабель выполнялись из латуни с позолотой, и очень редко золотое 
оружие делалось из чистого золота. На дужке эфеса гравировалась надпись "За храбрость", без 
длинных текстов, как это бывало раньше. Постепенно исчезают именники (подписи мастеров) 
на украшенном оружии, остается только год и название фабрики: "ЗОФ". И наконец, к 80 - 90-м 
годам (время расцвета русского реалистического искусства) в Златоустовской гравюре по стали 
появляются реалистические изображения цветов, плодов и трав - колокольчики и ромашки, 
пятилепестковые цветы и зубчатые листья. Используется также и кавказский орнамент, 
например, кубачинская "тутта" (ветка) и "мархарай"(заросли).  
      Если бы на златоустовских клинках не стояла дата их изготовления, то тематика, сюжеты, 
орнаменты на клинках помогали бы нам с точностью до нескольких лет датировать их. Но в 
этом нет необходимости.  
      Каждый клинок, сделанный на Златоустовской оружейной фабрике, в том числе и 
неукрашенные, на обухе имели не только дату изготовления, но и надпись на клинке "Златоуст". 
Это и есть клеймо фабрики. Помимо него, на холодном оружии ставились именники мастеров и 
клеймо браковщика. Шафы подписывали свои работы так:  
      "М. SchaafSohn" (Шаф-сын) или ставили свои инициалы: "WNLS", "WSLO", "WLSohn", 
"WLS". На оружии первой четверти века можно видеть клейма полировщика Готфрида Гра - 
"GG" или "GGRAH", личное клеймо мастера Данилы Вольерца - "FERZ", Карла Гра - "KWC" и 
др. Позднее проставлялись имена и русских мастеров, но всегда рядом с этими клеймами 
обязательно стояло: "Златоуст", "Злат. ор. фабр.", "Златоуст, ор. фабрика" или просто "ЗОФ". И 
так было до конца XIX века. Поэтому отличить оружие Златоустовской оружейной фабрики не 
представляет особого труда.  
       

ИСТОРИЯ РУССКОГО НАГРАДНОГО ОРУЖИЯ  
       

      НАГРАЖДЕНИЕ ОРУЖИЕМ В XVIII ВЕКЕ  

Традиция жаловать отличившихся в боях русских воинов дорогим и красивым оружием 
уходит в глубокую старину. Трудно сказать, когда произошло это на Руси впервые. В таких 
случаях упоминают обычно палаш Шуйского, саблю Пожарского да саблю Хитрово.  
      Основоположником наградной системы в России, как мы знаем, считается Петр Великий, 
учредивший ордена Святого Андрея Первозванного, Святой Великомученицы Екатерины и 
приготовивший создание ордена Святого Князя Александра Невского, но не успевший его 
установить. Можно сказать, что Петр I впервые стал награждать холодным оружием офицеров 
регулярных уже частей русской армии. В Артиллерийском музее Петербурга хранится палаш с 
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надписью на клинке: "За Полтаву. Лета 1709". Одним из первых золотую шпагу с бриллиантами 
получил от императора адмирал Ф. М. Апраксин. Она пожалована ему за взятие крепости 
Выборг, основанной еще в XII веке новгородцами, а через двести лет захваченной шведами.  
      В июне 1720 года князь М. М. Голицын одержал блестящую морскую победу при Гренгаме. 
У него было 29 лодок и 61 галера против шведской эскадры, состоявшей из 4-х фрегатов, 
шнявы, корабля, галиота, 3-х шверботов и бригантины. Мало того, к этой эскадре 
присоединилась еще целая флотилия вице-адмирала Зейблата. Голицын заманил их в гавань 
Фрисберг на камни и мели и атаковал у острова Гренгам. Фрегаты сели на мель, остальные 
отступившие корабли Голицын догнал и после отчаянного боя часть из них захватил. Трофеями 
русских моряков стали 104 пушки со снарядами к ним, а в плен были взяты 37 офицеров и 500 
матросов. Обрадованный царь не поскупился на награды победителям, офицеры были 
награждены золотыми медалями на Андреевской ленте, нижние чины - серебряными, а сам М. 
М. Голицын получил в награду "за воинские труды и добрую команду" трость и шпагу, 
осыпанные бриллиантами.  
      С середины и особенно к концу XVIII века награждение холодным оружием русских 
офицеров, генералов и адмиралов становится делом если не обычным, то и не столь уж редким. 
К такой награде императрицами жаловались специальные грамоты. Сначала (до 1788 г.) 
украшенные алмазами и бриллиантами шпаги получали лишь генералы и адмиралы, а позже, в 
разгар русско-турецких войн, они стали жаловаться за военные подвиги и офицерам, только уже 
без украшений драгоценными камнями. Вместо них на эфесах наградного оружия появилась 
надпись "За храбрость". Бывали и более обширные надписи.  
      Известна сабля Макара Персидского с частично стершейся золотой надписью: "...Мы Анна 
императрица и самодержавица Всероссийская и прочая и прочая и прочая пожаловали мы сею 
саблею Волского Войска Войскаваго атамана Макара Никитина Персидского за многие и 
верные его службы в санкт питербурхе генваря 31 дня 1734 году". Приблизительно такая же 
надпись и на сабле атамана Федора Макаровича "сна Персидского", пожалованной ему в 1757 
году. Отец и сын были атаманами Волжского казачьего войска, основанного в 1732 году. Макар 
стал организатором переселения донских казаков на Царицынскую сторожевую линию и 
создателем Волжского казачьего войска.  
      За победы в русско-турецкой войне и за успешное ее завершение золотыми шпагами с 
драгоценными камнями награждены генерал-фельдмаршал Б. X. Миних и П. П. Ласси. Первый 
был командующим в Крыму и Бессарабии, а второй командовал Донской армией. В Семилетней 
войне (1756-1763) такой же шпагой отмечен генерал-фельдмаршал П. С. Салтыков.  
      Жаловала в награду оружие и императрица Елизавета Петровна. Она наградила шпагами 
русских полководцев за шведскую войну 1741-1743 годов. Сохранилась грамота, из которой 
видно, что это уже не просто подарок, а боевая награда: "Господин генерал-поручик. За ваши 
верные службы и в бывшую последнюю с шведами войну прилежные труды всемилостивейше 
жалуем вас шпагою, которую при сем посылаем. 24 июня 1741 года".  
      Верно служившим престолу и интересам империи жаловала оружие и Екатерина II. 
Примером тому служит сабля Никифора Назарова. "Божией милостью мы Екатерина II 
императрица и самодержавица всероссийская пожаловали сею саблею, - гласит надпись на этом 
клинке, - войска уральского зимовой станицы атамана и армии пример-майора Никифора 
Назарова за оказанные ево верно и усердные к нам службы санкт питебург февраля ... дня 1779 
года". Служба атамана Назарова проходила "против башкирцев и киргизов и других азиатских 
народов" в местах, где через шесть лет началось Пугачевское восстание. А чином "от армии 
пример-майора" Назаров был пожалован по рекомендации самого Г. А. Потемкина.  
      Число наград оружием в Екатерининскую эпоху, когда происходили бесконечные войны с 
Турцией, заметно возросло. До 1788 года золотое оружие жаловалось только генералам и 
генерал-фельдмаршалам, каждое такое пожалование сопровождалось рескриптом императрицы. 
Но уже за Очаков золотые шпаги (без алмазов) получали штаб- и обер-офицеры. Вместо 
драгоценных украшений на них с этого года появляется надпись: "За храбрость". Впервые она 
была сделана на золотых шпагах для героев морского сражения со шведами у острова Гогланд 
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(1788) под руководством адмирала С. К. Грейга. В том же году золотым оружием отмечались и 
герои сражений под Очаковом.  
      Героям этих сражений Екатерина II пожаловала 8 шпаг с бриллиантами для генералов и 27 
золотых шпаг для офицеров, на которых была сделана надпись: "За мужество, оказанное в 
сражениях на лимане Очаковском". Больше таких пространных надписей на офицерском 
оружии долго не встречается. Князь Григорий Александрович Потемкин за взятие Очакова 
получил давно желанные им орден Святого Георгия 1-й степени и 100 тысяч рублей, а за победы 
на Лимане осыпанную бриллиантами и украшенную лаврами из драгоценных камней шпагу 
стоимостью в 20 тысяч рублей и с надписью: "Командующему Екатеринославскою сухопутною 
и морскою силою, успехами увенчанному". Это была уже не первая золотая шпага Потемкина, 
по заключении мира с Портой он награжден 10 июля 1775 года: "За споспешествование к оному 
добрыми советами Графским достоинством Российской империи; за храбрые и неутомимые 
труды шпагой, осыпанной алмазами, и в знак Монаршего за то благоволения портретом 
Императрицы для ношения на груди".  
      Взятие А. В. Суворовым неприступной крепости Измаил 11 декабря 1790 года повлекло за 
собой многочисленные награды, в том числе и золотым оружием. Были пожалованы генералам 3 
золотые шпаги с бриллиантами и 24 офицерские с надписью: "За храбрость". 
       

 

Золотая шпага XVIII в. 

Сам Александр Васильевич не был достойно отмечен за эту победу, но он уже имел к этому 
времени две золотые шпаги с алмазами. Первую он получил по случаю заключения мира между 
Российской империей и Оттоманской Портой, а вторую в 1789 году за победу над 
превосходящими турецкими силами близ Фокшан на реке Рымник. За рымникскую 
победу"Екатерина наградила Суворова бриллиантовыми знаками ордена Св. Андрея 
Первозванного; шпагой, украшенной бриллиантами и лавровыми венками, с надписью: 
"Победителю Верховного Визиря" и вслед за тем препроводила к нему диплом на Графское 
достоинство Российской Империи и наименованием Рымникским, также орден Св. 
Великомученика Георгия 1 класса".  
      Золотым оружием Екатерина Великая награждала за военные подвиги своих офицеров и 
генералов еще не раз. Работы тульским оружейникам хватало. Сведения о числе награжденных 
золотым оружием в XVIII веке несколько противоречивы. В одной из своих работ наш 
крупнейший специалист по наградам В. А. Дуров пишет: "Всего за XVIII век документально 
известно более 260 награждений золотым оружием, в том числе около 50 - с бриллиантами, 
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генеральским. А в другой: "В течение XVIII столетия наградное золотое оружие было выдано 
примерно триста раз, в том числе более восьмидесяти раз - украшенное бриллиантами". 
"Русский инвалид" за 1907 год дает совсем иные цифры.  
      Взошедший на престол в 1796 году Павел I, во всем противодействовавший своей матери, 
перестал награждать орденами Святого Владимира, Святого Георгия и золотым оружием. Он 
заменил его так называемым Аннинским оружием. К эфесу наградного холодного оружия 
прикреплялся красный крестик ордена Святой Анны 3-й степени. Таким оружием Павел 
награждал, втайне от матери, еще и раньше, когда у ордена была одна степень. А с 1797 года 
знак 3-й степени для оружия получил форму кружочка с красным эмалевым кольцом по краю и 
таким же крестиком в середине. Этот знак прикреплялся к чашке шпаги и являлся третьей, 
низшей степенью ордена Святой Анны. После непродолжительного царствования Павла I 
награждение золотым оружием возобновилось, и таким образом в России установилась 
традиция награждать военные заслуги двумя видами холодного оружия - золотым и Аннинским.   

НАГРАЖДЕНИЕ ОРУЖИЕМ В XIX ВЕКЕ 

При императоре Александре Благословенном эта традиция получила широкое распространение, 
чему способствовали исторические события того времени - Отечественная война 1812 года с 
предшествующей ей наполеоновской войной и последующим заграничным походом, война с 
Турцией 1806-1812 годов и со Швецией 1808-1809 годов. Но не только. Важной вехой в истории 
русского наградного оружия стал высочайший указ Капитулу российских орденов - "О 
помещении в Кавалерский список всех пожалованных за военные подвиги золотыми с 
надписями шпагами с алмазными украшениями и без оных" от 28 сентября 1807 года. В нем 
говорилось: "Жалованные Нами и предками Нашими за военные подвиги Генералитету и Штаб 
и Обер Офицерам золотые с надписями шпаги с алмазными украшениями и без оных, яко 
памятник Нашего к тем подвигам уважения, причисляются к прочим знакам отличия; для чего и 
повелеваем всех тех, коим такие золотые шпаги доныне пожалованы и пожалованы будут, 
внести и вносить в общий с Кавалерами Российских Орденов список".  
      Если этим указом золотое оружие ставилось в один ряд с орденами, то Аннинское и без того 
являлось 3-й степенью императорского ордена Святой Анны. Стало быть, и оно попадало в этот 
список. В 1815 году указом от 28 декабря этот орден получит 4-ю степень. Крест 1-й степени 
будет носиться на ленте у бедра, как и у всех высших орденов, крест 2-й степени - на шее, крест 
3-й - в петлице (на груди), а знак 4-й степени, в виде обведенного красной эмалью круга с 
красным крестом в центре и золотой императорской короной над ним, - на оружии.  
       

 

Аннинская шпага  

В начале XIX столетия еще не было на Аннинском оружии темляка из орденской ленты, 
надписи "За храбрость" и оно отличалось от обычного одним лишь этим знаком. Шпаги, палаши 
и сабли того времени имели часто немецкие, золлингеновские, клинки, и было решено на 
Аннинском оружии "клейма потсдамские или берлинские на клинках не оставлять".  
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      Наградное золотое оружие для офицеров в начале прошлого века имело на эфесе надпись "За 
храбрость". Генерал-майоры и контр-адмиралы получали украшенное алмазами оружие с такой 
же надписью, и только изредка на шпагах высшего командования мы встречаем надписи с более 
обширным текстом. Например, на обеих половинках чашки шпаги генерала И. Н. Дурново 
сверху мы видим надписи "За храбрость", а на нижней стороне следующий пространный текст: 
"Получена за отличие при удержании пятью полками форштата города Суасена 21 декабря 1814 
г. при нападении на оный двух корпусов французских под командою маршала Мармона. 
Сражение продолжалось 34 часа". Можно предположить, что надпись эта сделана позже, 
первоначальной же была только надпись "За храбрость".  
      В то время еще не существовало четких правил награждения золотым и Аннинским 
оружием, но сопоставление наград с чинами позволяет думать, что обычно обер-офицеры (от 
прапорщика до капитана включительно) получали в награду Аннинские шпаги, а обер-офицеры 
(от майора до полковника включительно) награждались золотым оружием, ибо во многих 
случаях имели уже оружие Аннинское. Узаконены такие правила были только в 1859 году.  
      В наполеоновских войнах до 1812 года, а также в происходивших в эти же годы войнах с 
Турцией и Швецией по данным В. А. Дурова золотым оружием было пожаловано: "В 1806 году 
- 59 (в том числе 16 за 1805 год), в 1807-м - 240, в 1809-м - 47, в 1810-м - 92, в 1811-м - 19 
человек". В числе их были наши национальные герои, ставшие крупнейшими полководцами и 
гордостью Отечества, - П. И. Багратион, А. П. Ермолов, М. И. Платов, Д. В. Давыдов, Д. С. 
Дохтуров, А. И. Кутайсов...  
      За все время существования Российской империи только четыре человека, четыре генерал-
фельдмаршала, удостоились высочайшей военной награды - ордена Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия всех четырех степеней. Полными кавалерами военного ордена стали М. И. 
Кутузов, М. Б. Барклай-де-Толли, И. И. Дибич и И. Ф. Паскевич. О двух первых мы наслышаны, 
а о И. И. Дибиче и И. Ф. Паскевиче в последние семьдесят пять лет писалось мало.  
      Оба генерал-фельдмаршала начали свою военную карьеру в наполеоновских войнах. 
Поручик лейб-гвардии Семеновского полка И. И. Дибич получил первую свою золотую шпагу в 
1805 году за Аустерлиц, а поручик лейб-гвардии Преображенского полка И. Ф. Паскевич такую 
же шпагу в 1807 году - за мужество и храбрость, "оказанные в сражении под Измаилом". В 32 
года он уже был генерал-лейтенантом (1814г.),ав47 лет - генерал-фельдмаршалом (1829 г.).  
       

 

Наградная шпага И. Н. Дурново  

Генерал-фельдмаршал граф Паскевич-Эриванский трижды награждался золотым оружием. В 
персидской войне 1827 года за блестящую победу над Аббас-Мирзой государь наградил его 
золотой шпагой, украшенной бриллиантами с надписью: "За поражение Персиан при 
Елисаветполе". В 1829 году высшим рескриптом, в котором перечислялись заслуги Паскевича в 
турецкой войне, в частности взятие крепостей Карса, Ахал Калаха, Поти, Баязета и Ахалциха, 
взятие в плен четырех пашей и самого главнокомандующего турецкой армией Сераскира, Иван 
Федорович был пожалован орденом Святого Георгия 1-й степени. А за кампанию 1831 года 
Паскевич получил от короля Пруссии Фридриха Вильгельма дорогую шпагу с алмазами.  
      В Отечественную войну 1812 года и особенно во время заграничного похода, в боях под 
Дрезденом, Кульмом и Лейпцигом, награждение оружием заслужили сотни и сотни русских 
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офицеров. Достаточно сказать, что только за время Отечественной войны офицерским золотым 
оружием награждено более 1000 человек и 62 генерала получили золотые шпаги и сабли, 
украшенные бриллиантами (с 1806 года по 1825-й было 1542 награждения золотым оружием). 
Аннинские шпаги жаловались, естественно, чаще, ведь обер-офицеров было больше, чем штаб-
офицеров.  
      Одним из главных героев турецкой войны стал наш четвертый кавалер всех четырех 
степеней ордена Святого Георгия и обладатель трех золотых шпаг Иван Иванович Дибич. 
Генерал-фельдмаршал граф Дибич-Забалканский - выходец из Пруссии. В семнадцать лет он 
был зачислен прапорщиком в лейб-гвардии Семеновский полк (в 1801 г.) и сделал 
головокружительную карьеру. В Аустерлицком сражении (1805), будучи ранен в правую руку, 
он взял шпагу в левую и продолжал сражаться. Награжден золотой шпагой с надписью "За 
храбрость". В 1807 году за сражение при Фридланде в двадцать два года награжден Владимиром 
4-й степени и прусским орденом "За заслуги". В 1812 году за Бородино - чин полковника и 
орден Святого Георгия 3-й степени, за бой при Березине - орден Святой Анны 1-й степени и 
золотую шпагу, украшенную алмазами. В 1814 году Дибич уже генерал-майор, после 
Кульмского сражения - генерал-лейтенант, а в 1825 году - генерал от инфантерии. За взятие 
Варны Дибич пожалован орденом Святого Андрея Первозванного, за Балканы - орденом 
Святого Георгия 2-й степени.  
      После заключения в 1829 году Адрианопольского мира с Турцией, по которому к России 
отошли Анапа, Поти, Ахалцих, Ацхура, открыты Босфор и Дарданеллы "для торговли всех 
народов без изъяна", И. И. Дибич получает почетную приставку к своей фамилии - 
Забалканский, алмазные знаки ордена Святого Андрея Первозванного, орден Святого Георгия 1-
й степени и фельдмаршальский жезл (в 45 лет!). Король Пруссии удостоил нового генерал-
фельдмаршала знаками ордена Черного Орла и богато украшенной алмазами, с вензелем 
шпагой. Справедливости ради надо сказать, что император Николай I всегда благоволил к 
Дибичу, так же как и к Паскевичу, что, безусловно, сыграло роль в их блистательных карьерах.  
      В начале века вошло в моду носить на груди небольшую, в 5-7 сантиметров, золотую или 
позолоченную сабельку с надписью "За храбрость". К ней подвешивались так называемые 
"фрачные" знаки орденов и медалей, размером в 12-13 миллиметров, в том числе и знак ордена 
Святой Анны 4-й степени. Официально ни фрачные знаки орденских наград, ни сабелька, 
означающая награждение золотым оружием, не утверждались. Тем не менее мы видим их на 
многих портретах того времени.  
      27 января 1812 года государь император Александр I дал главнокомандующим "власть во 
время самого действия назначать за важнейшие блистательные подвиги шпаги за храбрость". 
Грамоты же на эти награды утверждались самим царем, так же как генеральское оружие с 
алмазами и бриллиантами жаловалось только им.  
      В сохранившихся рапортах о боях с прилагаемыми представлениями офицеров к наградам в 
графе "чего достоин отличившийся" наряду со словами "благоволение", "чин", "Анна 3-й ст.", 
"орден св. Анны 2-й степени", "Владимир с бантом", "орден св. Владимира 4-й ст." часто 
встречаются такие представления: "золотая шпага", "золотая шпага с надписью "За храбрость", 
"Аннинская шпага", "орден св. Анны 4-й ст. за храбрость".  
      Перечислить имена получивших наградное оружие в этот период нашей истории 
невозможно, назовем лишь некоторые генеральские награды. Украшенное алмазами и 
бриллиантами оружие получили такие герои войны, как М. А. Милорадович, П. П. Коновни-
цын, Н. В. Иловайский, А. П. Ожарский, В. В. Орлов-Денисов, А. И. Бистром и многие другие 
генералы, чьими портретами украшена галерея героев 1812 года в Эрмитаже.  
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Наградное оружие "За храбрость". Аннинское 
оружие. Начало XIX в.  

Как уже говорилось, на "бриллиантовых" шпагах делались иногда надписи с объяснением, за 
что они жаловались. Так, на шпаге генерал-лейтенанта И. С. Дорохова красовались слова: "За 
освобождение Вереи", а на шпаге генерала герцога Вюртембергского - "За покорение Данцига".  
      Награждались русским оружием и союзники-иностранцы. Генерал-фельдмаршал Пруссии Г. 
Л. Блюхер, английский герцог А. К. Веллингтон, австрийский князь К. Ф. Шварценберг и 
многие другие получили от Александра I русские золотые шпаги с бриллиантами и надписями 
"За храбрость". Бывало и наоборот, иностранцы награждали русских генералов оружием. А. X. 
Бенкендорф, например, кроме русской золотой шпаги получил в награду дорогую шпагу от 
короля Нидерландов с надписью "Амстердам и Бреда" и золотую саблю от английской 
королевы.  
      И наконец, наши верховные главнокомандующие в этой войне и полные кавалеры ордена 
Святого Георгия М. И. Кутузов и М. Б. Барклай-де-Толли тоже не были обойдены наградным 
оружием. М. Б. Барклай-де-Толли за сражение при Бриене получил золотую шпагу с алмазными 
лаврами и надписью "За 20 января 1814 года", а М. И. Кутузов стал обладателем, наверное, 
самой дорогой и красивой шпаги. Она была украшена алмазами и венками из изумрудов. 
Известно, что стоила она 25 125 рублей.  
      Подсчитано число награжденных золотым оружием за Отечественную войну 1812 года и за 
заграничный поход: "1812-й - 241 награждение, 1813-й - 436, 1814-й - 249, 1815-й-108; в 1816 
году награждений не было. По разным источникам офицерское наградное оружие в этот период 
выдано 1034 или 1054 раза (793 шпаги и 261 сабля)". Понятно, Аннинских шпаг было еще 
больше.  
      В качестве примера русского патриотизма, беззаветной преданности престолу и Отечеству, 
необыкновенной отваги и верности долгу можно привести службу офицера, а потом и генерала 
Ивана Никитовича Скобелева, деда знаменитого Михаила Дмитриевича Скобелева, героя 
Туркестанского похода и русско-турецкой войны 1877-1878 годов.  
      Когда в семье передавались из поколения в поколение взгляды и образ жизни, когда 
наследовалась профессия от отца к сыну, а от деда к внуку и дальше, то из русских людей 
получались хорошие крестьяне, купцы и офицеры. Люди с детства готовили себя в той среде, 
которая дана им от Бога, к определенному роду деятельности, перенимали опыт родителей и 
хорошо знали свое дело. Род Скобелевых может служить тому хорошим примером.  
      Вот родился в Петропавловской крепости, комендантом которой был генерал-ветеран Иван 
Никитович Скобелев, его внук Михаил Дмитриевич, и дед повесил над его колыбелью свою 
золотую саблю.  
      Вся жизнь старого генерала прошла в постоянных боях. В 1808 году в шведскую кампанию 
он командовал при Коуртане ротой егерей и потерял в бою два пальца правой руки: 
указательный и средний. Кроме того, получил от вражеского ядра сильную контузию в грудь. 
Но в отставку "за ранами" не ушел и продолжал служить, прошел Отечественную войну 1812 
года и заграничный поход. 26 февраля 1814 года русский генерал граф Сен-При был смертельно 
ранен и его отряд стал в беспорядке отступать перед Наполеоном под Реймсом. Один только 



 293

батальон Рязанского пехотного полка под командованием полковника Скобелева устоял против 
почти неудержимого натиска неприятеля. Среди всеобщего смятения он свернулся в каре, 
отразил трижды налетавшую на него громаду конницы и дал время орудиям и обозам войти в 
город. Сам полковник пробивался туда на штыках с последними солдатами и был дважды ранен 
пулями в правую ногу и левую руку.  
      В кампанию 1831 года И. Н. Скобелев командовал 2-й Пехотной дивизией, будучи уже 
генерал-лейтенантом. Ядром ему оторвало по локоть левую руку. Сидя на барабане перед 
колоннами наших войск и окруженный песенниками, он выдержал ампутацию руки. Через два 
часа изувеченный генерал продиктовал приказ своей дивизии, в котором сожалел, что 
принужден на время расстаться с ней, благодарил офицеров за "пламенное усердие их к службе 
Государю и Отечеству и просил передать добрым славным. храбрым солдатам намерение 
старого инвалида... по выздоровлении немедленно примкнуть к рядам друзей чести, если они 
будут продолжать с такой же готовностью сражаться за правое дело Батюшки Царя нашего". 
Окончил Скобелев свой приказ словами: "С такими отличными сподвижниками для поражения 
врагов милого Отечества и трех, по милости Божией, оставшихся у меня пальцев с избытком 
достаточно".  
      Остается сказать, что сын Ивана Никитовича - генерал-лейтенант Дмитрий Иванович 
Скобелев за Крымскую войну получил ордена Святого Георгия 4-й степени, Святой Анны 2-й 
степени и Святого Владимира 4-й степени. Отличился он и в русско-турецкой войне 1877-1878 
годов и заслужил белый крест на шею - орден Святого Георгия 3-й степени. Рядом с отцовской 
золотой шпагой с надписью "За храбрость" была повешена на стене еще одна.  
      А генерал Михаил Дмитриевич Скобелев, один из самых талантливых русских 
военачальников и человек, в силу этого, со сложной судьбой, трижды награждался оружием: в 
1875 году за взятие Андижана - шпагой с надписью "За храбрость", за Кокандский поход - 
золотой саблей с такой же надписью и уже генералом в русско-турецкую войну 1877-1878 годов 
он получил золотую саблю, украшенную бриллиантами.  
      Успешные персидская (1827-1828) и турецкая (1828-1829) войны принесли славу русскому 
оружию и дали немало славных имен российской истории. Наши моряки отличились в 
Наваринском сражении 20 октября 1827 года, когда русский флот вместе с англичанами и 
французами разгромил у Южной Греции в Наваринской бухте турецкий и египетский флоты. За 
это сражение многие моряки получили золотое и Аннинское оружие, в том числе два будущих 
адмирала - мичман Владимир Корнилов и гардемарин Владимир Истомин. Это оружие имело 
знак ордена Анны 4-й степени и надпись "За храбрость". Надпись официально введена новым 
статутом ордена Святой Анны лишь в 1829 году, но еще раньше было разрешено на оружии с 
Аннинским знаком добавлять надпись "За храбрость". Таким образом, после 1829 года надпись 
"За храбрость" стала проставляться как на золотом, так и на Аннинском оружии. В 1826-1829 
годах было 349 награждений золотым оружием, в польскую войну 1831 года - 341, в венгерскую 
кампанию 1849 года - 121.  
      В Кавказской войне, длившейся до 1865 года без малого полвека, было немало награждений 
как золотым, так и Аннинским оружием. Из наиболее известного генеральского золотого 
оружия этой войны можно назвать знаменитую саблю князя Александра Ивановича 
Барятинского, хранящуюся в ГИМе. Рукоять ее обвита как бы ветвью из алмазов и изумрудов, 
несколько десятков алмазов укреплены на головке рукояти и на дужке. По нижнему краю дужки 
идет надпись "В память покорения Кавказа". Обоймицы металлических ножен позолочены, на 
клинке вытравлен орнамент.  
      Князь А. И. Барятинский в 1856 году был назначен наместником Кавказа и командующим 
Кавказским корпусом. Он повел решительное наступление на Чечню, главный оплот Шамиля. В 
1859 году войска князя взяли укрепленный горный аул Гуниб, при этом был захвачен в плен сам 
неуловимый Шамиль. Этим завершилась война за овладение Чечней, а Барятинский за это 
получил чин генерал-фельдмаршала.  
      Наградным оружием жаловались не только русские офицеры, но и состоявшие на службе 
императора кавказские жители. В "Санкт-Петербургских сенатских ведомостях" от 4 марта 1841 
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года можно прочитать в разделе "Награды": "Высочайшими указами, данными Капитулу 
Российских ИМПЕРАТОРСКИХ И ЦАРСКИХ Орденов, всемилостивейше пожалованы 
кавалерами:  
      ...Ордена св. Анны... 4-й степени за храбрость:  
      Февраля 6. Состоящий при Отдельном Кавказском Корпусе, числящийся по Кавалерии 
Корнет Ахмет Абуков и Кабардинский житель Прапорщик Кучук Анзоров, в воздаяние 
отличного мужества и храбрости, оказанных в делах противу Горцев в 1839 году".  
       

 

Сабля А. И. Барятинского с алмазами и 
изумрудами и надписью: "В память покорения 
Кавказа"  

 
      Эти Аннинские сабли выдавались мусульманам еще со знаком ордена Святой Анны 4-й 
степени, на котором был красный крест. Но с 1845 года по новому статуту ордена Святой Анны 
для нехристиан учрежден новый знак этого ордена 4-й степени. Вместо креста в середине 
красного эмалевого круга на нем помещался черный двуглавый орел - государственный герб.  
      Приведем еще примеры награждения оружием времен Кавказской войны.  
      "Высочайшими указами, данными Капитулу Российских ИМПЕРАТОРСКИХ и ЦАРСКИХ 
ОРДЕНОВ, Всемилостивейше пожалованы кавалерами: ...Ордена св. Анны 4-й степени за 
храбрость:  
      Марта 5. Апшеронского пехотного полка Поручик Здоровенков, в воздаяние отличного 
мужества и храбрости, оказанных в действиях противу Горцев 10 Июля 1840 года при деревне 
Ишкартах.  
      Золотою саблей с надписью за храбрость:  
      Марта 17. Лейб-Гвардии Кавказского Горного полуэскадрона Поручик Князь Уцмиев, в 
награду отличной храбрости и мужества, оказанных в деле противу Горцев 11 Июля 1840 года, 
при реке Валерике".  
      За мужество и отвагу, проявленные в Крымской, или, как ее еще называли, - Восточной, 
войне 1853-1856 годов, золотое оружие получили 456 офицеров, только в 1855 году золотые 
сабли, полусабли, шпаги и кортики заслужили 227 офицеров, а Аннинское оружие - 1551 
офицер.  
      В январе 1855 года, в самый разгар войны, был опубликован "Список лицам, удостоиным 
Высочайших наград, в воздаяние оказанных во все время бомбардирования г. Севастополя 
Англо-французскими войсками и флотом". В нем объявлялись пожалования орденами, начиная 
с ордена Святой Анны 1-й степени контр-адмиралу Юхарину 1-му и кончая Владимиром 4-й 
степени с бантом и Анной 3-й степени с бантом. А в конце сказано: "Золотыми полусаблями с 
надписью за храбрость Капитана 1-го ранга:  
      Командиры Флотских экипажей: 34-го, Кутров 1-й и 41-го, Ергомышев; Капитан-
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Лейтенанты 35-го, Кузьмин-Караваев; 42-го, Попандопуло и состоящий по флоту Бурхановский; 
Лейтенанты: 30-го, Львов, 37-го, Бутаков 5-й; 40-го, Прокофьев и Савельев; 41-го, Банков и 
Беклешов". Многие из этих имен встречаются потом в списках погибших в Севастополе, в 
частности Попандопуло и Прокофьев. В том же, 1855 году получили награды погибшие 
адмиралы Истомин и Нахимов, Корнилов погиб еще раньше, 5 октября 1854 года.  
      Во время Крымской войны, 19 марта 1855 года, вышел указ "Об установлении более 
видимого отличия для золотого оружия и ордена св. Анны четвертой степени за военные 
подвиги". Это первый указ о наградном оружии императора Александра II и еще одна важная 
веха в истории наградного оружия. К офицерскому наградному оружию жаловался темляк из 
Георгиевской ленты, а к Аннинскому (эта награда называлась "орденом св. Анны 4-й степени 
"За храбрость") - темляк из Аннинской ленты. Темляки заканчивались серебряными кистями. 
Генеральскому оружию с бриллиантами, так же как Аннинскому, полученному не за военные 
заслуги, темляков не полагалось.  
      Несколькими высочайшими именными указами в ноябре 1854 года Николай I наградил 
орденами большую группу медиков - от главного хирурга войск Южной армии Рудинского и 
полковых штаб-лекарей до младших лекарей и служителей госпиталей. А в следующем году 
врачам разрешили носить Аннинские шпаги с темляком, но без надписи "За храбрость" и только 
в том случае, если медицинская помощь оказывалась ими под обстрелом и в условиях, опасных 
для жизни. И конечно, награжденные медики должны были иметь классный чин, без чего 
орденами на награждали.  
      Орден Святой Анны 4-й степени "За храбрость", т. е. Аннинское оружие, получил и поручик 
Лев Николаевич Толстой. Великий русский писатель участвовал в Кавказской и Крымской 
войнах. В 1851 году он сдал экзамен в Тифлисе и поступил юнкером на 4-ю батарею 20-й 
артиллерийской бригады, стоявшей на Тереке. Служил на Кавказе два года, произведен в 
офицеры, участвовал во многих стычках с горцами. Когда началась в 1853 году Крымская 
война, Толстой перевелся в Дунайскую армию, сражался при Ольтенине, участвовал в осаде 
Силистрии, а с ноября 1854 по конец августа 1855 года находился в осажденном Севастополе.  
      В июле 1859 года обнародован "Именной указ, объявленный Капитулу Российских Царских 
орденов Военным Министром - О порядке пожалования золотого оружия, украшенного 
бриллиантами". В нем говорилось: "Государь Император Высочайше соизволил повелеть: 
принять на будущее время за правило, чтоб пожалование золотого оружия, украшенного 
бриллиантами, производилось грамотами на имя награжденного лица за Высочайшим 
подписанием". (До 1844 года оно выдавалось Кабинетом императора, а потом стало идти через 
Капитул орденов.)  
      Вскоре последовало и "Высочайше утвержденное Положение о наградах по службе" от 31 
июля 1859 года. В нем определялись виды всех наград и порядок пожалования ими, не 
менявшийся в своих основных чертах до конца Российской империи. В части VIII было сказано:  
      "§ 60. О наградном оружии. К награде золотым оружием за военные отличия дозволяется 
представлять от Прапорщиков до Генерала включительно, но в обер-офицерских чинах 
разрешается назначать эту награду тем только, которые удостоились уже получить орден св. 
Анны 4-й степени за храбрость или состоят кавалерами ордена св. Георгия 4-го класса.  
      § 61. Золотое оружие для генералов назначается с алмазными украшениями и отпускается из 
Кабинета Его Величества по существующим для сего правилам, а для штаб и обер-офицеров 
золотое оружие заготавливается без алмазных украшений по распоряжению Капитула 
Императорских и Царских Орденов.  
      Примечание. Золотое оружие, алмазами украшенное, носится без темляка. При золотом же 
оружии, без алмазных украшений, носится темляк из Георгиевской орденской ленты по 
утвержденным образцам".  
      Положением определялось, что орден Святой Анны 4-й степени "За храбрость" - обер-
офицерская награда, штаб-офицеры награждались золотым оружием, ибо во многих случаях 
имели уже Аннинское. Этим был узаконен давно принятый порядок награждения оружием.  
      Сложилось окончательно и положение о привилегиях награжденных. Еще с 1829 года 
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кавалерам ордена Святой Анны 4-й степени "За храбрость" уменьшался на один год срок 
выслуги для получения за 25 лет лет безупречной службы ордена Святого Георгия 4-й степени. 
180 старших по времени кавалеров Аннинского оружия получали пенсии по 100-120 рублей в 
год (с 1845 года - 60 кавалеров по 50 рублей и 120 - по 40 рублей). Награждаемые всеми 
российскими орденами, кроме ордена Святого Георгия, вносили в Капитул орденов 
положенную сумму денег, кавалеры Анны 4-й степени от этого освобождались. После 1859 года 
им разрешалось также в отставке носить военный мундир, они не подвергались, как и 
Георгиевские кавалеры, денежным вычетам. Что касается кавалеров золотого оружия, то они 
уже в 1815 году получили право на сокращение срока выслуги на два года для получения ордена 
Святого Георгия 4-й степени и остальные названные привилегии.  
      С 1 сентября 1869 года, когда отмечалось столетие учреждения ордена Святого Георгия, все 
награжденные золотым оружием были причислены к Георгиевским кавалерам. По старшинству 
они поставлены после кавалеров ордена Святого Георгия 4-й степени. К столетнему юбилею 
ордена золотым оружием было уже пожаловано 3384 офицера и 162 генерала.  
      За год до этого указом от 17 апреля 1868 года разрешено было главнокомандующим 
награждать орденами Святого Георгия 4-й степени, Святого Владимира 4-й степени, а также 
золотым оружием:  
      "П. 33. Главнокомандующий об офицерах, награждаемых им чинами, орденами, золотым 
оружием за храбрость, объявляет в приказе по армии;  
      на ордена и золотое оружие выдает за своим подписанием грамоты и представляет 
награжденных на утверждение Его Императорского Величества. Старшинство награждаемых... 
считается не со дня пожалования, а со дня оказания ими отличного подвига, за который они 
удостоены награды". В примечаниях указывалось, что хотя грамоты выдаются 
главнокомандующим, потом они обмениваются на грамоты Капитула.  
      Число награжденных золотым оружием в русско-турецкую войну 1877-1878 годов 
приводится в разных источниках по-разному. В одном: 25 награждений золотым оружием с 
бриллиантами и 500 - офицерских, а в другой статье специалиста: 35 и 600. Число заслуживших 
Аннинское оружие, конечно, значительно больше. "Бриллиантовое" оружие получили за 
оборону Шипки Ф. Ф. Радецкий, за Горный Дубняк И. В. Гурко, за Ловчу М. Д. Скобелев, за 
Алуджу X. X. Рооп, за Рущук С. С. Леонов; А. П. Струков - саблю с надписью "За военные 
подвиги за Балканами 1878 года", а также Н. Т. Святополк-Мирский 2-й, 3. Г. Чавчавадзе, А. Ф. 
Депп, А. В. Фон-Шак и другие генералы.  
       

 

Аннинская сабля времен русско-турецкой 
войны 1877-1878 гг.  

 
      Наш знаменитый адмирал С. О. Макаров, будучи еще лейтенантом флота Макаровым 3-м, 
был представлен к награждению золотой флотской саблей с надписью "За храбрость". У Гагры 
он блистательным маневром лишил турецкий броненосец возможности вести огонь, чем 
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способствовал победе наших сухопутных частей. Известно, что С. О. Макаров предпочел 
получить деньги вместо флотской сабли.  
      Золотое оружие, в том числе и с бриллиантами, жаловалось бесплатно. Только золотое 
оружие с Георгиевским крестиком, носившееся в строю при непарадной форме вместо 
"бриллиантового", оплачивалось награжденными. С апреля 1877 по декабрь 1881 года 
отличившиеся офицеры получали вместе с грамотой не само оружие, а лишь деньги на его 
приобретение. Кто-то заказывал себе саблю с золотым эфесом, что бывало очень редко, другие - 
с позолоченным. В отличие от золотого, Аннинское оружие всегда изготавливалось без 
применения золота. Даже в начале XIX века знак ордена Святой Анны 4-й степени на оружие 
делался всегда из томпака, в то время как все остальные орденские кресты бывали золотыми. 
Конечно, каждый из награжденных мог заказать себе знак для Аннинского оружия из золота, но 
такое случалось нечасто.  
      Поскольку Анну 4-й степени "За храбрость" получали обер-офицеры, то, становясь штаб-
офицерами или даже генералами, они могли сделаться обладателями одновременно 
Аннинского, золотого и "бриллиантового" оружия. Как совместить эти награды на одной сабле 
или шпаге? И вот по распоряжению от 11 марта 1878 года носимое на Георгиевской ленте 
золотое оружие должно было теперь иметь маленький белый крестик ордена Святого Георгия, 
который укреплялся у шпаги на чашке, у сабли и шашки на головке эфеса, а у палаша - на 
наконечнике грифа. Знак ордена Святой Анны 4-й степени, который по статуту не снимался ни 
при каких других наградах, прикреплялся к оружию вместе со знаком ордена Святого Георгия. 
В 1880 году было указано в таких случаях "носить на золотом оружии с бриллиантами или 
замещающем его оружии с Георгиевским крестиком ранее полученный знак Анны 4-й степени 
под эфесом сабли на специальной металлической пластинке так, чтобы знак этот выступал 
поверх ножен". На шпаге же, у которой чашка разделена на две половины, на одной из них 
помещался белый крестик, а на другой знак ордена Святой Анны 4-й степени.  
      После победы над турками в ноябре 1878 года при Плевне, когда Осман-паша вручил свою 
саблю генералу И. С. Ганецкому, бывший при армии Александр II посреди захваченного 
неприятельского лагеря раздал награды генералам. Э. И. Тотлебен и А. А. Непокойчицкий 
получили ордена Святого Георгия 2-й степени, И. С. Ганецкий и князь Имеретинский - белый 
крест на шею (3-й степени), а К. В. Левицкий - 4-й степени. Раздав ордена, на которые царь был 
весьма щедр, он сел на коня и объехал войска, поздравляя их с победой. На шпаге государя 
впервые красовался Георгиевский темляк. Он сам надел его и при этом сказал великому князю 
Николаю Николаевичу Старшему:  
      - Я надеюсь, что главнокомандующий не будет сердиться на меня за то, что я надел себе на 
шпагу Георгиевский темляк на память о пережитом времени?  
      В ответ великий князь обнял брата. Во время войны, как мы знаем, золотым оружием с 
Георгиевским темляком имел право награждать главнокомандующий, но утверждал эти награды 
все-таки император.  
      В 1889 году вышли новые правила ношения знаков отличия чинами военного ведомства. 
Они существенно меняли внешний вид украшения наградного оружия. Поскольку подавляющее 
большинство его сохранилось от начала XX века, этот документ представляется нам весьма 
важным. Правила довольно сложны и подлежат внимательному изучению людьми, связанными 
с описанием и изображением русских офицеров в литературе, кино и на телевидении. 
Пересказывать их нет смысла. В таблице дается полный текст этих правил из Полного собрания 
законов Российской империи, относящийся как к Аннинскому оружию, так и к золотому. В 
Приложении № 2 приводятся положения о наградном оружии из Свода учреждений 
государственных 1892 года.  
      Полувековая история присоединения к Российской империи Средней Азии дала немало 
славных имен, и среди них надо в первую очередь назвать Константина Петровича Кауфмана, 
Михаила Дмитриевича Скобелева и Михаила Григорьевича Черняева. В школьных учебниках по 
истории много лет не упоминались эти имена. Но историю, как оказалось, нельзя 
фальсифицировать навсегда. Л. Н. Гумилев говорил: "Современность мнима, история реальна". 
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Если высшая точка России того времени называлась пиком Кауфмана (впоследствии - пик 
Ленина), то, наверное, этот человек что-то значил для нашей истории.  
      К. П. Кауфман, потомок двух поколений русских генералов, завоевывал для России 
Среднюю Азию и 15 лет был туркестанским генерал-губернатором, твердо отстаивая русские 
интересы и в то же время заботясь об устройстве и благополучии этой окраины империи. При 
нем впервые открыты мужские и женские гимназии, построены 60 школ, в Ташкенте открыта 
первая библиотека. Свою золотую саблю впервые Кауфман получил на Кавказской войне, 
второй была золотая сабля с алмазами и надписью "За поражение Кокандцев 22 авг. 1875". 
Кроме этого, он не раз принимал сабли от капитулировавших перед ним врагов - от генерала 
Вильсона при взятии Карса в 1856 году, от бухарского хана, от хивинского Сеид-Рахим-
Богадур-хана...  
      Михаил Григорьевич Черняев, с 1847 года гвардейский офицер, участвовал в 50 сражениях в 
Крымскую войну, в 23-х - на Дунае, в 24-х - на Кавказе. Но два важнейших дела его жизни - это 
проникновение в Среднюю Азию и руководство в борьбе сербов за независимость. Александр 
III сказал о нем: "Черняева знала вся Россия!" И не только Россия. В 1875-1876 годах он 
возглавлял Моравско-Тимохскую армию в Сербии, и его имя было известно всей Европе. 
Золотой саблей он награжден за бои с турками, а за взятие в 1865 году Ташкента был высочайше 
пожалован "бриллиантовой" шпагой.  
       

 

Шпага "За храбрость" со знаком ордена Св. 
Георгия на оружии, заменяющем в строю 
бриллиантовое  

 

НАГРАДНОЕ ОРУЖИЕ XX ВЕКА  

Правила награждения и ношения наградного оружия в начале XX столетия определялись 
приводимым в Приложении № 3 законом 1892 года. Ими руководствовались и в проигранной 
русско-японской войне 1904-1905 годов. Война не принесла побед нашему оружию, но это не 
значит, что русскими солдатами и офицерами не было проявлено смелости и отваги при 
выполнении своего долга. Наряду с неудачными сражениями на реке Ялу, Ляоянским и на реке 
Шахе, разгромом русской армии при Мукдене и гибелью флота при Цусиме, были в ту войну и 
победы, такие, как прорыв конницы генерала П. И. Мищенко в Корею или подвиг "Варяга" и 
"Корейца" при Чемульпо, о котором писалось немало. Меньше мы знаем о героических 
подвигах адмирала Николая Оттовича Эссена.  
      Н. О. Эссен происходил из родовитой семьи, в его предках числится семь Георгиевских 
кавалеров. Капитаном 2-го ранга и командиром нового крейсера "Новик" он пришел в июле 
1903 года в Порт-Артур, а 27 января на него без объявления войны напала японская эскадра. В 
первый же день сразу несколько наших кораблей были выведены из строя, но не "Новик", 
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который пошел в атаку на японскую эскадру и ударил по флагманскому кораблю японского 
адмирала Того. Силы были неравными, и пришлось "Новику" уйти с развороченной японским 
снарядом кормой. Н. О. Эссен за эту атаку стал кумиром молодежи, его подвиг вернул на время 
морякам веру в свои силы. "За проявленное особенное мужество, воинскую доблесть и в 
воздаяние отличной храбрости" командир крейсера "Новик" капитан 2-го ранга Николай фон 
Эссен был пожалован золотой саблей с надписью "За храбрость". Флотская золотая сабля 
носилась при парадной форме, при обычной - кортик.  
      Потом Эссен командовал броненосцем "Севастополь", уцелевшим только благодаря таланту 
его командира. При разгроме японцами Порт-Артурской эскадры 72 японских миноносца 
атаковали "Севастополь", который подбил в этом бою 14 миноносцев, а сам, изрешеченный, 
остался на плаву. За этот подвиг капитан 1-го ранга фон Эссен получил орден Святого Георгия 
4-й степени.  
      С 1908 года Н. О. Эссен - командующий Балтийским флотом, с 1913-го - полный адмирал. 
При начале первой мировой войны он одержал еще ряд побед и умер от переутомления 7 мая 
1915 года. От бессонных ночей у него случился инфаркт, хотя раньше адмирал никогда ничем 
не болел.  
      За бой 31 марта золотую саблю получил капитан 2-го ранга гвардейского экипажа великий 
князь Кирилл Владимирович; за мужество и храбрость, проявленные во время бомбардировок и 
блокады Порт-Артура, золотым оружием были награждены офицеры В. Семенов, А. Дунин, П. 
Дмитриевский, Иван Надхинин и многие другие орденом Святой Анны 4-й степени "За 
храбрость".  
      В списках награжденных золотым и Аннинским оружием за подвиги в японской войне мы 
находим и награждение золотым оружием, бриллиантами украшенным. Такими саблями были 
пожалованы генерал-майор Павел Мищенко "за отражение атаки японцев в Сендяю 10-14 июля 
1904 года", генерал от кавалерии Александр Бильдерлинг и генерал-лейтенант Владимир 
Сахаров. К концу проигранной русско-японской войны 1904-1905 годов награждений золотым и 
Аннинским оружием становится заметно меньше.  
      В своей замечательной работе "История русской армии" А. А. Керсновский приводит 
полную статистику награждения золотым оружием.  
      Важным событием для истории наградного оружия в России стал новый статут ордена 
Святого Великомученика и Победоносца Георгия. Третью часть его - "О Георгиевском оружии" 
- читатель найдет в Приложении № 3. Белый крестик ордена Святого Георгия стал помещаться 
теперь на головке сабель, шашек и кортиков Георгиевского оружия и Георгиевского оружия, 
украшенного бриллиантами. На саблях генералов вновь, как и во времена Отечественной войны 
1812 года, стал указываться в надписи подвиг, за который пожаловано оружие. "Бриллиантовое" 
Георгиевское оружие по-прежнему жаловалось только императором, но уже по представлению 
Кавалерской думы, состоящей из генералов и офицеров, награжденных этим оружием, а за 
неимением таковых - старшими кавалерами ордена Святого Георгия. То есть так, как это 
происходило при награждении орденом Святого Георгия. Знак ордена Святой Анны 4-й степени 
оставался на офицерском и генеральском оружии.  
      Георгиевское оружие имело не золотой, а только позолоченный эфес, но желающие могли за 
свой счет заказать и золотой. Однако это и ранее случалось весьма редко. Хотя в XIX веке и 
полагались золотые эфесы (сначала 72-й пробы, а с 1857 года - 56-й), все-таки они обычно были 
лишь позолочены.  
      В статуте Георгиевского оружия по образцу ордена Святого Георгия и Георгиевского креста 
перечислялись конкретные подвиги, за которые полагалась эта награда. Они назывались по 
различным родам войск, в том числе и совсем новым - по авиации и подводному флоту.  
      Так же как в Отечественную войну 1812 года, офицеры стали носить на груди миниатюрные 
золотые сабельки с фрачными знаками орденов и медалей, во время войны 1914-1918 годов, 
которую тогда называли 2-й Отечественной, получившие Георгиевское оружие офицеры начали 
носить на гимнастерках и мундирах маленькие белые крестики, которые полагалось 
прикреплять к головкам сабель, шашек и кортиков. Официально это разрешено не было, такой 



 300

знак обсуждался и, возможно, был бы учрежден, если бы не революция и последовавшие за ней 
события.  
       Георгиевским и Аннинским оружием в эту войну были награждены тысячи офицеров. 
Только за один 1916 год Георгиевское оружие получили 2005 офицеров. Среди награжденных 
были полководцы, ставшие потом вождями Белого движения. Это начальник штаба Ставки при 
Николае II, Верховный главнокомандующий, а потом основатель Добровольческой армии М. В. 
Алексеев; начальник штаба Ставки и главнокомандующий Западным фронтом А. И. Деникин; 
командующий Черноморским флотом и потом Верховный правитель России адмирал А. В. 
Колчак; главнокомандующий Юго-Западным фронтом, Верховный главнокомандующий и затем 
командующий Добровольческой армией Л. Г. Корнилов; главнокомандующий Кавказским 
фронтом и главнокомандующий северо-западными армиями белых Н. Н. Юденич; 
главнокомандующий Юго-Западным фронтом и потом один из создателей Добровольческой 
армии Н. И. Иванов; донские атаманы А. М. Каледин, П. Н. Краснов, П. А. Богаевский; атаман 
Оренбургского казачьего войска А. И. Дутов, атаман Забайкальского казачьего войска Г. М. 
Семенов; атаман Кубанского казачьего войска А. П. Филимонов; атаман Семиреченского 
казачьего войска А. М. Ионов; командующий Особой армией И. Г. Эрдели; командир 
Георгиевского полка И. К. Кириенко; командир Корниловского полка М. О. Неженцев; 
командир Преображенского полка А. П. Кутепов, командир знаменитого 13-го стрелкового 
полка С. Л. Марков.; командир Авиационного отряда В. Л. Покровский и многие другие русские 
офицеры, отдавшие свои жизни в борьбе с большевиками за единую и неделимую Россию. 
Большинство из названных генералов были награждены еще в русско-японскую войну 
Аннинским оружием или золотым. Почти все они погибли в боях Гражданской войны, были 
убиты подосланными агентами большевиков или похищены уже в эмиграции и убиты на 
Лубянке или в Лефортово.  
       

 

Георгиевская сабля  

 
      Георгиевским оружием с бриллиантами отмечены наиболее значительные победы в первой 
мировой войне: взятие Перемышля, Эрзерума и успешное наступление на Юго-Западном 
фронте.  
      Взятие Перемышля стало одной из первых побед русских в этой войне. Верховным 
главнокомандующим в то время был великий князь Николай Николаевич Младший, и он 
получил за Перемышль от царя орден Святого Георгия 2-й степени. Кроме того, великому князю 
была пожалована Георгиевская сабля, украшенная бриллиантами. Она была необычна, 
поскольку несла на себе большую надпись, чего не случалось уже давно. Поэтому в журнале 
"Нива" № 19 за 1915 год появилась такая заметка:  
      "ГЕОРГИЕВСКАЯ САБЛЯ ВЕРХОВНОМУ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ  
      Пожалованная Высочайшим рескриптом (от 12 мая 1915 года. - А. К.) Верховному 
Главнокомандующему Великому князю Николаю Николаевичу Георгиевская сабля, 
бриллиантами украшенная, с надписью "За освобождение Червонной Руси", относится к числу 
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исключительных наград, которые когда-либо жаловались нашим военачальникам. Награду эту 
выделяет главным образом надпись: "За освобождение Червонной Руси". Как известно, надпись 
на обыкновенном Георгиевском оружии, а также на оружии, украшенном бриллиантами: "За 
храбрость". Эти надписи установлены статутом, и, следовательно, надпись "За освобождение 
Червонной Руси", присвоенная бриллиантовой сабле Великого князя, выделяет ее из ряда 
обычных наград и отмечает исключительность великого подвига".  
      Полковнику Африкану Богаевскому, будущему генерал-лейтенанту и донскому атаману, 
Георгиевское оружие было пожаловано за то, что "в боях 21 августа под Шапкином и 28 августа 
под Гольданом принимал энергичное участие в бою, самоотверженной работою, при явной 
опасности для себя, значительно способствовал достижению успеха".  
      Генерал-лейтенант Алексей Каледин участвовал в тех же боях со своей дивизией, которая 
как в конном, так и в пешем строю при больших потерях отстояла правый фланг сражения. С 
26-го по 30 августа дивизия Каледина своей стойкостью спасла от разгрома корпус, 
находившийся на этом фланге. На него наступали значительно превосходящие силы 
противника, и он находился в катастрофическом положении, но, благодаря искусным действиям 
командира дивизии А. М. Каледина, положение было исправлено. Старинная русская традиция 
награждения холодным оружием офицеров армии и флота стала использоваться в конце 
Гражданской войны и большевиками. В специальном декрете ВЦИК от 8 апреля 1920 года 
говорилось:  
      "I. Почетное революционное оружие, как награда исключительная, присуждается за особые 
боевые отличия, оказанные высшими начальствующими лицами в действующей армии.  
       

 

Маузер С. М. Буденного с орденом Красного 
Знамени. 1924 г.  

 
      2. Почетным революционным оружием является шашка (кортик) с вызолоченным эфесом, с 
наложенным на эфес знаком ордена Красного Знамени".  
      Награждали, конечно, золотыми шашками, принадлежавшими русским офицерам. С них 
сдирали знаки орденов Святой Анны 4-й степени и белые крестики ордена Святого Георгия, а на 
обоймицу ножен укрепляли ордена Красного Знамени. Потом полководцев Троцкого стали 
награждать даже "революционным" огнестрельным оружием. Любимейшим из него был маузер, 
автоматический пистолет калибра 7,63 миллиметра с деревянной кобурой.  
      "Революционные" шашки получили А. И. Егоров, С. С. Каменев, Н. Д. Каширин, М. Н. 
Тухачевский, С. М. Буденный, И. П. Уборевич, К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, С. К. 
Тимошенко и другие известные красные командиры. Последним был С. С. Вострецов, 
получивший шашку, украшенную орденом Красного Знамени, в 1929 году за ликвидацию 
военного конфликта на Китайско-Восточной железной дороге.  
      Но этим дело не кончилось, золотые шашки любили дарить советским военачальникам к 
годовщинам Красной Армии и к личным юбилеям. И все это было русским офицерским 
оружием. Самих офицеров в России почти не оставалось, часть их погибла в Гражданской 
войне, часть ушла в эмиграцию, а остальные, за редким исключением предателей, были 
расстреляны по городам и весям. Скажем, в буклете ГИМа "Русское оружие" (без указания года 
издания) изображена шашка Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова, и подпись 
откровенно объясняет: "Офицерская, образца 1909 г.".  
      22 февраля 1968 года, когда праздновалась 50-я годовщина Советской Армии и флота, 
Почетным оружием с золотым изображением Государственного герба СССР были награждены 
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Маршалы Советского Союза И. X. Баграмян, С. М. Буденный, А. М. Василевский, К. Е. 
Ворошилов, Ф. И. Голиков, А. А. Гречко, А. И. Еременко, Г. К. Жуков, М. В. Захаров, И. С. 
Конев, Н. И. Крылов, К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, К. К. Рокоссовский, В. Д. Соколов, С. 
К. Тимошенко, В. И. Чуйков, И. И. Якубовский, адмирал Флота Советского Союза С. Г. 
Горшков, генералы армии П. И. Батов, А. Л. Гетман, А. В. Горбатов, Д. Д. Лелюшен-ко, И. В. 
Тюленев, генерал-полковник технических войск П. А. Кабанов.  
       

 

Почетное оружие, учрежденное в 1968 г.  

 
      В ГИМе хранятся шашка маршала Г. К. Жукова и две сабли. На клинке шашки по 
золоченому полю идет надпись: "Герою и Маршалу Советского Союза, кавалеру ордена 
Суворова Г. К. Жукову". Надпись обрамляет растительный орнамент. В верхней части клинка 
золотой Герб СССР, а с другой стороны изображены танки, кавалерия и пехота. На обухе 
выгравированно: "Златоуст, 1943 год". Сабли кубачинской работы, одна с орнаментом, 
характерным для аула Кубачи в Дагестане, другая с эмалями и драгоценными камнями.  
      И конечно, самую дорогую саблю поднесли произведенному из полковников в маршалы 
Генеральному секретарю ЦК КПСС Л. И. Брежневу. Зародившаяся почти триста лет тому назад 
замечательная традиция награждения оружием за выдающиеся победы великих полководцев 
России закончилась фарсом.  
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ И ПРАВИЛА ПО НАГРАДНОМУ ОРУЖИЮ  
 

Царствование Дата Источник Содержание 

Петровская эпоха 1709-1725 гг.  -- Первые награждения оружием в регулярных русских войсках. 
Надписи на оружии 

Первая половина 
XVIII в. 

 -- Отдельные награждения оружием. Первые выдачи 
императорских грамот. Надписи 

Екатерининская 
эпоха 

1762-1796 гг. --  Появление на офицерских золотых шпагах без украшений 
надписи “За храбрость” 

Павел I (1796-1801) 5 апреля 1797 г. Полный свод 
законов 

Официальное учреждение Аннинского оружия со знаком 
ордена Святой Анны 3-й степени 

Александр I (1801-
1825) 

28 сентября 1807 г. ПСЗ 22638 Занесение награжденных золотым оружием в общий 
кавалерский список Капитула орденов. Узаконивание двух 
видов наградного оружия — Аннинского и золотого (с 
бриллиантами и без них) 

 27 января 1812 г. ПС3 24975 §9 Разрешение главнокомандующим награждать золотыми 
шпагами 

 28 декабря 1815 г. Новый статут 
ордена Святой 
Анны 

Учреждение 4-й степени ордена Святой Анны и перенесение 
его знака на Аннинское оружие. За золотое оружие убавляется 
два года выслуги, за Аннинское — год 

Николай I (1825-
1855) 

1829 г. Новый статут 
ордена Святой 
Анны 

Помещение на Аннинском оружии, кроме знака ордена 
Святой Анны 4-й степени, надписи “За храбрость” 

 22 июля 1845 г. ПСЗ 19228 ст. 
III 

Изображение на знаке Анны 4-й степени для нехристиан 
двуглавого орла. Орден Святой Анны 4-й степени никогда не 
снимается 

Александр II (1855-
1881) 

19 марта 1855 г. ПСЗ 29147 Введение Георгиевского и Аннинского темляка для золотого и 
Аннинского оружия 

 8 июля 1859 г. ПСЗ 34722 Награжденным золотым и Аннинским оружием разрешено 
носить мундир в отставке 

 31 июля 1859 г.  ПСЗ 34781 Орден Святой Анны 4-й степени определен как обер-
офицерское оружие, а золотое — как штаб-офицерское. 
Золотым награждаются только имеющие Аннинское. Золотое 
носится на Аннинском темляке, “бриллиантовое” — без 
темляка'. В строю должно быть оружие, присвоенное роду 
войск 

 1 сентября 1869 г.  Награжденные золотым оружием причислены к кавалерам 
ордена Святого Георгия 

 4 марта 1878 г. СПЗ 58271 Оружие с бриллиантами в строю заменяется на золотое с 
крестиком ордена Георгия 

Александр III (1881-
1894) 

15 декабря 1889 г. ПСЗ 6445 Оружие с бриллиантами при непарадной форме заменяется 
золотым с крестиком ордена Святого Георгия. Золотое 
носится с георгиевским темляком без всяких знаков 

Николай II (1894-
1917) 

1913 г.  Новый устав ордена Святого Георгия. Учреждение 
Георгиевского оружия 

Золотое оружие, бриллиантами украшенное, носить без темляка было установлено еще в 1832 
году.  
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РУССКОЕ ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ  

1. Саперный солдатский тесак 1797 г.  

 

 
      2. Пехотный солдатский тесак 1798 г.  

 

 
      3. Пехотный солдатский тесак- полусабля 1807 г.  

 

 
      4. Морской тесак 1810 г.  

 

 
      5. Пехотный солдатский тесак- 1817 г.  
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      6. Саперный солдатский тесак 1827 г.  

 

 
      7. Пехотный солдатский тесак 1848 г.  

 

 
      8. Саперный солдатский тесак 1834 г.  
      9. Пехотная солдатская шпага 1798 г.  

 

 
      10. Кавалерийская офицерская шпага 1798 г.  

 

 
      11. Драгунские и кадетские шпаги  
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      12. Гражданская шпага первой половины XIX в.  

 

 
      13. Гражданская шпага 1855 г.  
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      14. Палаш Скопина-Шуйского  

 

 
      15. Хевсурский палаш  

      16. Первые русские палаши  

 

 
      17. Драгунский палаш 1798 г.  

      18. Кирасирский армейский палаш 1798 г.  

 

 
      19. Кирасирский гвардейский палаш 1798 г.  



 308

 

 
      20. Кавалергардский палаш 1802 г.  

 

 
      21. Конноартиллерийский палаш 1803 г.  
      22. Драгунский солдатский палаш 1806 г.  

 

 
      23. Кирасирский палаш 1810 г.  

      24. Кирасирский офицерский палаш 1826 г.  

 

 
      25. Кирасирский офицерский палаш 1826 г.  

 

 
      26. Абордажный матросский палаш 1856 г.  
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      27. Легкокавалерийская сабля 1798 г.  

 

 
      28. Легкокавалерийская сабля 1809 г.  

 

 
      29. Морская офицерская сабля 1811 г.  

 

 
      30. Кавалерийская сабля 1817 г.  
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      31. Пехотная офицерская сабля 1826 г.  

 

 
      32. Кавалерийская солдатская сабля 1827 г.  

 

 
      33. Кавалерийская офицерская сабля 1827 г.  

 

 
      34. Драгунская солдатская сабля 1841 г.  

       

 

 
      35. Пехотная офицерская сабля 1855 г.  
      36. Морская офицерская сабля 1855 г.  
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      37. Купеческая сабля  

 

 
      38. Пехотная офицерская сабля 1865 г.  

      39. Офицерский гвардейский клыч  
       

 

 
      40. Пехотная офицерская сабля 1913 г.  
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      41. Солдатская шашка азиатского образца 1834 г.  

 

 
      42. Солдатская казачья шашка 1838 г.  

 

 
      43. Офицерская казачья шашка 1838 г.  

 

 
      44. Драгунская солдатская шашка 1881 г.  

 

 
      45. Драгунская офицерская шашка 1881 г.  
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      46. Казачья солдатская шашка 1881 г.  

 

 
      47. Офицерская казачья шашка 1881 г.  

 

 
      48. Шашка туркменского конного дивизиона 1895 г.  

 

 
      49. Казачья солдатская шашка 1904 г.  
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      50. Морской офицерский кортик 1803 г.  

 

 
      51. Авиационный офицерский кортик 1914 г.  
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ГЛАВАV  
       

      НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ БЕЛОЙ АРМИИ  
       

      ВСТУПЛЕНИЕ  

Рассказывая о наградах Белой армии, мы условно примем простейшее деление Гражданской 
войны на три фронта: юг России, север и запад, восток России. Помимо этого, важное, на мой 
взгляд, историческое значение приобретают наградные знаки, вводившиеся для тысяч русских, 
эмигрировавших в ноябре 1920 года из Крыма и находившихся несколько лет в военных лагерях 
на чужбине. Тогда за пределами России жили более двух миллионов русских. Этих русских 
людей и их потомков несправедливо вычеркнуть из нашей истории.  
      Насчитывающая более трехсот лет наградная система Российской империи определила 
традиционно отмечать орденами, медалями и другими знаками отличия доблесть и мужество 
воинов при защите Родины, побуждая их тем самым к дальнейшим подвигам. Но Гражданская 
война - не защита Отечества от внешнего врага. Как же поступать в таком случае? Эта проблема 
была решена на отдельных фронтах Гражданской войны по-разному. Адмирал А. В. Колчак, 
генералы Е. К. Миллер и Н. Н. Юденич награждали, как это и было заведено в России, офицеров 
- орденами, а солдат - Георгиевскими крестами. А. В. Колчак жаловал своих офицеров даже 
орденом Святого Георгия, от чего отказались Е. К. Миллер и Н. Н. Юденич. В Добровольческой 
же армии А. И. Деникин и позднее в Вооруженных силах юга России, как называлась армия А. 
И. Деникина и П. Н. Врангеля, придерживались того принципа, что нельзя награждать 
российскими орденами в войне русских против русских. Поэтому на юге было учреждено 
больше новых наград, чем на севере, западе и востоке.  
      Для награждения воинов, прошедших через исключительно тяжелые бои и походы, стали 
устанавливать специальные знаки отличия. Они жаловались всем участникам боев, что тоже 
было традицией наградной системы Российской империи. Скажем, Знак 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода, медаль дроздовцам или крест похода генерала Бредова. Тем самым эти 
награды становились солдатскими наградами. "В армиях генерала Деникина, - писал в своих 
записках П. Н. Врангель, - боевые подвиги награждались исключительно чинами. При 
беспрерывных боях многие получали в течение двух лет несколько чинов, и в штаб-офицеры и 
даже генералы попадали совсем юноши. Являясь по своему чину кандидатами на высшие 
должности командиров частей и высших соединений, они не обладали ни достаточной 
зрелостью, ни должным опытом. Необходимо было, кроме чинов, ввести в армии другой вид 
боевых отличий". И они вводились. Кроме крестов за конкретные события, медалей и других 
знаков отличия, П. Н. Врангелем был учрежден и орден Святителя Николая Чудотворца, а А. В. 
Колчаком - орден "За Великий Сибирский поход".  
      В настоящем издании приводятся далеко не все наградные знаки Белого движения. 
Достаточно сказать, что у Балтийского ландвера (добровольцев из Прибалтики) было 28 разных 
знаков. Для Западного и Северо-Западного фронтов России было характерно обилие наградных 
медалей, различных крестов и даже звезд. Например, звезда Дибича в виде обыкновенной 
штампованной российской орденской звезды, но с германским одноглавым орлом в центре и 
надписью по кругу "Suum cuique", т. е. "Каждому свое".  
      Были и две степени креста Дибича, и медали Железной дивизии, и много других. Часть 
таких знаков не описана, и мы знаем о них очень мало. Рассмотрим некоторые.  
      Существует немало частных коллекций знаков Гражданской войны, все они находятся за 
рубежом. Иные знаки попали в заграничные музеи. Марковцы и дроздовцы, например, сдали их 
на хранение в русскую церковь Белграда в Югославии, где они находятся до сих пор в большой 
коллекции вместе с орденами, медалями, знаменами, штандартами, серебряными трубами и 
другими знаками отличия армии Российской империи и Белого движения.  
      Немало белогвардейских реликвий хранилось в Париже в музее лейб-гвардии Казачьего 
полка. Полк был создан еще при Екатерине Великой в 1775 году, и музей его почти полтора 
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столетия находился в Петербурге. В 1917 году казаки вывезли музей в Новочеркасск. Ну а 
потом - Новороссийск, Константинополь, остров Лемнос, Белград и Париж. В 1989 году в 
Париже оставались в живых всего трое участников Гражданской войны, всем за девяносто. Они 
эвакуировались из Крыма с Врангелем. Все их однополчане, решившие не покидать Родину, 
расстреляны. Но музей хранят потомки казаков, теперь уже четвертое и пятое поколения. И 
хочется верить, что не далек тот день, когда музей лейб-гвардии Казачьего полка обретет свою 
родину и вернется в Новочеркасск или в Петербург.  
      Гражданская война в России началась вооруженной борьбой за установление советской 
власти. Против социалистической революции и большевиков выступили кадеты, правые эсеры, 
меньшевики, националисты, не говоря уже об анархистах и монархистах. 25 октября (7 ноября) 
1917 года возглавлявшему Временное правительство А. Ф. Керенскому пришлось бежать из 
Петрограда и организовать неудавшееся наступление на столицу частей Северного фронта. В 
войну с большевиками включились не признавшие Советское правительство кавалерийский 
корпус П. Н. Краснова, казаки Дона во главе с атаманом А. М. Калединым, кубанские казаки - с 
А. Филимоновым, оренбургские - с А. И. Дуговым, Дикая дивизия Д. П. Багратиона и другие 
воинские части. Не признали Советы создавшие Украинскую Народную Республику 
малороссийские националисты, большинство русских офицеров, юнкера и другие самые 
различные слои населения России.  
      Верховным главнокомандующим всей русской армии, ведущей войну с Германией, был 
назначен большевиками Н. В. Крыленко, при нем образован особый Полевой штаб, и 15 (28) 
января 1918 года был издан декрет об организации на добровольных началах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии. Начала работать Всероссийская коллегия по ее формированию.  
      Пять лет разрывала на части страну кровопролитная братоубийственная война. Ко всем 
несчастьям этой безнравственной войны добавилась иностранная военная интервенция в 
Закавказье, на севере, на западе России и на Дальнем Востоке. Кроме военных действий против 
Белых армий и иностранных интервентов, Красная Армия вела войну против своего народа 
(крестьянская война под руководством А. С. Антонова и другие крестьянские восстания), 
подавляла многочисленные мятежи (Кронштадтский, Ярославский, Московский, Муромский, 
Рыбинский и др.).  
      Не пытаясь проанализировать ход Гражданской войны и дать его описание, приведем хотя 
бы наименования ее фронтов, определяющие события:  
      Северный фронт (14 марта 1918 г. - 13 февраля 1919 г.);  
      Восточный фронт (13 июня 1918 г. - 15 января 1920 г.);  
      Дальневосточный фронт (21 марта 1920 г. - 24 января 1923 г.);  
      Туркестанский фронт (15 августа 1919 г. - 4 июня 1926 г.);  
      Кавказский фронт (8 декабря 1918 г. - 29 мая 1921 г.);  
      Украинский фронт (4 января - 4 июня 1919 г.);  
      Юго-Западный фронт (10 января - 31 декабря 1920 г.);  
      Южный фронт (против Краснова и Деникина, 11 сентября 1918 г. - 10 января 1920 г.);  
      Южный фронт (против Врангеля, 21 сентября - 9 октября 1920 г.);  
      Западный фронт (8 апреля 1918 г. - 8 апреля 1924 г.).  
      В дальнейшем дается старое исчисление.  
      Приведенный перечень фронтов Гражданской войны, далеко не полный, поможет нам 
ориентироваться во времени и пространстве при рассмотрении определенных наград этой 
войны, которая вместе с событиями революции и красным террором унесла более 15 миллионов 
жизней.  
      Мне Гражданская война в России представляется как столкновение двух сил - небольшой 
группы большевиков во главе с В. И. Лениным и всей остальной России, представленной 
политическими партиями кадетов, эсеров, анархистов, монархистов и др. Партии большевиков 
противостояли рабочие, не получившие обещанных заводов, крестьяне, закабаленные до 
крепостного состояния, русская интеллигенция, видевшая гибель культуры народа и попавшая 
первой в преисподнюю красного террора.  
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      Современные русофобы любят говорить о том, что в России никогда не было демократии и 
быть не может. Отсюда, мол, и психология рабства. Это неверно. В России существовала 
высшая форма демократии, чисто русская, - соборность. Соборность означает единство 
множества, всеединство и достигается собранием. Вспомним хотя бы собор 1547, 1549 годов 
или 1656 и 1667 годов, имевшие не столько церковное, сколько политическое значение. А 
Земский собор 1648 года, утвердивший на Руси новый свод законов? Земский собор решал, быть 
или не быть войне, утверждал воссоединение Украины с Россией, избирал на царство династию 
Романовых. Именно о такой народной власти мечтала и революционная Россия, а осуществить 
ее стремилась через Учредительное собрание, которое должно было установить 
демократическое государственное устройство. Все политические партии, все население России 
стояло за созыв этого очередного собора, все, кроме рвущихся к власти большевиков.  
      Еще до созыва Учредительного собрания арестовали кадетов и декретом Совнаркома 
объявили "врагами народа", подлежащими революционному трибуналу. В. И. Ленин давал 8 
декабря 1917 года указания Г. И. Благонравову и В. Д. Бонч-Бруевичу:  
      "Аресты, которые должны быть произведены по указаниям тов. Петерса, имеют 
исключительно большую важность, должны быть произведены с большой энергией. Особые 
меры должны быть приняты в предупреждение уничтожения бумаг, побегов, сокрытия 
документов и т. д.".  
      Шестидесятитысячную демонстрацию, требующую передачи власти Учредительному 
собранию, 5 января расстреляли на углу Невского и Литейного. Об этом в наших учебниках 
истории ни слова, не то что о 9 января 1905 года. Максим Горький писал в 1918 году: "Кадет 
хотят выгнать из Учредительного собрания. Не говоря о том, что значительная часть населения 
страны желает, чтобы именно кадеты выражали ее мнения и ее волю в Учредительном 
собрании, и потому изгнание кадет есть насилие над волею сотен тысяч людей".  
      Но и ему пригрозили смертью. Горький смог уехать за границу. ВЦИК по докладу В. И. 
Ленина постановил распустить Учредительное собрание, и дело с концом. В "Проекте декрета о 
роспуске Учредительного собрания", опубликованном в "Известиях ЦИК" № 5 от 7 января 1918 
года, Ленин объяснил это тем, что все остальные партии не приняли "совершенно точное, ясное, 
не допускавшее никаких кривотолков предложение верховного органа Советской власти, ЦИК 
Советов".  
      Приходит диктатура. Чья? Пролетариата? Не тут-то было... Вот что говорит Троцкий на Х 
съезде РКП (б): "Если мы будем так ставить вопрос, что рабочая демократия есть нечто 
безусловное, стоящее над всем остальным, то тогда... мы выступаем против этого. Почему? Да 
по причинам основным, - удержания диктатуры партии". Ленин телеграфировал И. В. Сталину 7 
июля 1918 года: "У нас заложниками сотни левых эсеров. Повсюду необходимо подавить 
беспощадно этих жалких и истерических авантюристов, ставших орудием в руках 
контрреволюционеров". И в конце: "...будьте беспощадны против левых эсеров и извещайте 
чаще". Заметим, что это было сказано до выстрела Каплан.  
      Кровь полилась рекой. 26 июня 1918 года В. И. Ленин телеграфирует в Петроград:  
      "Г. Е. Зиновьеву. Также Лашкевичу и другим членам ЦК. Тов. Зиновьев! Только сегодня мы 
услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хотели ответить на убийство Володарского массовым 
террором и что вы (не Вы лично, а питерские чекисты или пекисты) удержали.  
      Протестую решительно!  
      Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда 
до дела, тормозим революционную инициативу масс, вполне правильную.  
      Это не-воз-мож-но!  
      Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и 
массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего 
решает.  
      Привет! Ленин"  
      И за одного Володарского были расстреляны тысячи заложников - представителей иных 
партий, офицеры, духовенство, интеллигенция.  
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      При такой политике большевиков Гражданская война стала неизбежной. И она породила 
жестокость, безнравственность и трагедию народа.  
      Екатерина Разумовская, в то время восемнадцатилетняя девушка, писала в своем дневнике 
26 ноября 1917 года: "Правда, что то зло, которое сделали Троцкий и Ленин, не поправят и не 
искупят даже Корнилов и Каледин. Если в этом последнем бою Победят большевики, 
казачество будет разбито, уничтожено, то тогда начнется что-то такое, по сравнению с чем 
теперешние переживания покажутся детской игрой. Тогда начнется тот ужасный повсеместный 
террор - "красный террор против всякого врага демократии", - которым пока только стращают".  
      Удивляясь прозорливости этой девушки, а в 1982 году глубокой старушки, А. И. 
Солженицын написал ей: "Вы были весьма проницательной барышней - Вы в середине марта в 
Петрограде сформулировали, в общем, все то главное, что мне далось восемью томами 
повествования и в чем я тоже абсолютно уверен".  
      Добровольческая же армия составлялась из маленьких ручейков, из пробиравшихся на Дон 
поодиночке и небольшими группами противников политики большевиков, Их никто не гнал в 
армию под пулеметами, они шли отстаивать свои убеждения. Но война есть война. И после 
повальной мобилизации в Красную Армию и введения красного террора Добровольческой 
армии ничего не оставалось, как бороться с врагом теми же методами... Хотя, конечно, белые 
преуспели в этом гораздо меньше. Однако и Добрармия стала применять принудительный 
набор, растущий по мере занятия новых областей,  
      Белая армия в значительной степени пополнялась пленными. Главнокомандующим было 
указано "не вменять в вину службу в войсках Советской России, если данное лицо не имело 
возможности вступить в противобольшевистскую армию или если направляло свою 
деятельность во вред советской власти". Состав пленных в строю офицерских рот доходил до 60 
процентов. А. А. Валентинов пишет, что к началу июня 1920 года "свыше 80 процентов боевого 
солдатского состава было пополнено из среды бывших пленных красноармейцев. Дрались они, 
по отзывам очевидцев, отлично, но легко себе представить, насколько соответствовал такой 
способ пополнения идейной и правовой стороне дела".  
      Конечно, при этом коренные части, ядро Добровольческой армии, ревниво относились к 
своему первородству и смотрели свысока на подобные формирования. Правда, и соперничать в 
доблести с ними было трудно.  
      Раз речь зашла о пленных, отметим иное отношение к пленным в Красной Армии. 18 
октября 1920 года Троцкий дает телеграмму Фрунзе: "Приказываю безжалостно расстреливать 
всех комиссаров и других активных коммунистов, захваченных во время сражений". Значит, 
были и такие, стало быть, к белым переходили не одни бывшие офицеры. Но Фрунзе, понимая, 
видимо, что такая политика даст обратный эффект, отвечает Троцкому в тот же день, что 
"предложенную Вами меру Реввоенсовет Южного фронта находит нецелесообразной", и 
объясняет, что красных командиров у белых слишком много и нужны другие методы.  
      Гражданская война в России - это первый акт трагедии русского народа, положивший начало 
его геноциду. Советский энциклопедический словарь так определяет это понятие: "ГЕНОЦИД - 
одно из тягчайших преступлений против человечества, истребление отдельных групп населения 
по расовым, этническим или религиозным признакам, а также умышленное создание жизненных 
условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этих групп, равно как 
и меры по предотвращению деторождения в их среде". Далее идут примеры в виде гитлеризма и 
полпотовщины в Кампучии.  
      Но почему-то в этом определении отсутствуют такие признаки геноцида, как физическое 
уничтожение по принципу классовости. Как будто истребление "классово чуждых", 
духовенства, казачества или "ликвидация кулачества как класса" не умышленно и не определяет 
понятия геноцида.  
      Д. И. Менделеев в конце прошлого века подсчитал, что в 1985 году население России 
должно составлять 560 миллионов человек. Перепись 1979 года дала цифру 262,4, а в 1982 году 
нас было 269 миллионов. Меньше половины ожидаемого.  
      В последнее время публиковалось много разных цифр наших потерь за сорок лет, с 1917 по 
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1957 год. Они исчислялись в 100 миллионов человек и даже в 110 миллионов с лишним. В. 
Кожинов в статье "Поосторожнее с цифрами" (Лит. Россия. 1990 3 авг.) критикует 
профессионального историка В. Чубарева за цифру в 40 миллионов погибших в Отечественную 
войну и в лагерях, как фашистских, так и советских, считая, что в 1937-1945 годах у нас погибло 
всего 17,7 миллиона мужчин. Может быть, и так, подобная статистика - дело непростое. Тут 
надо учитывать женщин и детей, прирост населения, природную смертность, изменения 
продолжительности жизни и многое другое.  
      Не претендуя на конечную истину, возьмем только официальные источники и подведем итог 
физического уничтожения населения страны, И тогда другого слова, кроме слова "геноцид", уже 
не произнести.  
      Для наглядности составим такую таблицу:  
       

События Погибло, 
млн 

Ссылка 

1. Революция, красный террор, Гражданская война 15,1 В. Кожинов//Наш современник. 1988. № 10 
2. Голод в Поволжье (1921—1923 гг.) 5,9 В. Переверзев//Тов. русск. художников. 

1989. 21 марта 
3. Расказачивание 1  
4. Коллективизация и раскулачивание с расстрелами 9,5 В. Переверзев//Тов. русск. художников. 

1989. 21 марта 
5. Голод 1932-1933 гг. 6-7 Там же 
6. Уничтожение классово чуждых 1 АИФ. 1988. 4—10 февр. 
7. Репрессии 1934—1936 гг. 2 АИФ. 1989. 11-17 ноября 
8. Репрессии 1937—1939 гг. 7 АИФ. 1988. 4-10 февр. 
9. Зап. Украина, Белоруссия 1939-го, Прибалтика, 
Бессарабия 1940—1941 гг.  

1 АИФ. 1988. 4-10 февр. 

10. Выселение Крыма, Кавказа, немцев, калмыков 1 Там же 
11. Указники 2-3 Там же 
12. Репрессии 1940—1945 гг. 2,5 АИФ. 1989. 11-17 сент. 
13. Репрессии 1946—1953 гг. 1,5 Аиф. 1988. 4-10 февр. 
14. Отечественная война 1941—1945 гг. 28-40 АИФ. 1990. 31 марта—б апр. 

Итого: около 100 миллионов человеческих жизней.  
      В АИФ от 2-8 июня 1990 года мы читаем, что "с 1 января 1935 года по 22 июня 1941 года 
было арестовано 19 млн 840 тысяч "врагов народа". Из них 7 млн было расстреляно. 
Большинство остальных погибло в лагерях". Журнал "Родина" № 10 за 1989 год сообщает: "В 
период с 1938 по 1950 год в тюрьмах и лагерях погибло 12 миллионов человек, и к ним нужно 
прибавить еще по крайней мере миллион расстрелянных". Т. е. гораздо больше, чем дает сумма 
нашей таблицы по позициям № 9-13. Как ни считай, получается, что за годы советской власти 
физически уничтожено более 100 миллионов ни в чем не повинных граждан нашей страны. И 
это еще не все. Здесь не учтены человеческие потери на озере Хасан, Халкин-Гол, на Ханке, в 
Испании, в финской войне, во Вьетнаме, в Корее и... так до Афганистана и Чечни.  
      Осмыслив же эти цифры, можно сказать теперь, что подобного геноцида не знала еще 
мировая история.  
      Есть и другая сторона дела - последствия геноцида. Уничтожались лучшие люди как в 
физическом, так и в нравственном отношениях, особенно в генетическом. В первую очередь - 
дворянство, духовенство, интеллигенция. Мозг и совесть нации. Затем трудовое крестьянство, 
труженики. А войны подбирали молодых, способных дать здоровое потомство. "Никто и 
никогда не вернет народу его уничтоженного генетического фонда, - пишет В. А. Солоухин, - 
ушедшего с хлюпающей грязью в поспешно вырытые рвы, куда положили десятки миллионов 
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лучших, по выбору, по генетическому именно отбору, россиян. Чем больше будет проходить 
времени, тем больше будут сказываться на отечественной культуре зияющие бреши, эти 
перерубленные национальные корни, тем сильнее будет зарастать и захламляться отечественная 
нива чужими растениями, мелкотравчатой шушерой вместо поднебесных гигантов, о 
возможном росте и характере которых мы теперь не можем и гадать, потому что они не 
прорастут и не вырастут никогда".  
      Да, Россия находится в тяжелом положении. Результатом геноцида стали разложение 
гуманных отношений между людьми, падение нравов, развал семьи, пьянство, алкоголизм, 
наркомания, преступность. Страну расчленили, разоружили ее армию, развалили экономику, 
остановили фабрики и заводы, обескровили сельское хозяйство, уничтожили науку, искусство, 
русскую культуру. Благодаря всему этому мы теряем теперь полтора миллиона человек в год.  
      В силу своей сплоченности и многовековой организации успешно рвущиеся к власти 
политиканы соблюдают чьи угодно интересы, но только не России. Русофобствующая 
пропаганда безнаказанно отравляет умы ловко поданной клеветой, будто всякий русский 
патриот обязательно антисемит, черносотенец и даже фашист. Слово "патриот" 
оболванивающие средства массовой информации сделали уже ругательным.  
      Какая же это демократия? Такой общественный строй называется диктатурой. А чья это 
диктатура?..  
      В это смутное время мы все чаще и чаще обращаемся к истории Белого движения, Белой 
борьбы, Белой армии. В их летописи, называемой "Белое дело", есть такие слова: "Пройдут 
определенные сроки, исчезнут коммунисты, революция отойдет в прошлое, а Белое дело, 
возродившееся в этой борьбе, - не исчезнет и не отойдет в прошлое: дух его сохранится и 
органически войдет в бытие и строительство новой России..." Это дух патриотизма, 
преданности России, дух самопожертвования.  
      Какую картину мы увидим, если глянем на судьбы руководителей Белого движения? Мало 
кто из них умер своей смертью, почти все погибли в бою за Единую и Неделимую Россию, пали 
от рук наемных убийц, расстреляны большевиками или уже в эмиграции похищены и 
уничтожены агентами ОГПУ и НКВД. Вот несколько тому примеров.  
      Атаман Войска Донского А. М. Назаров расстрелян совдепом 17 февраля 1918 года; 
командир Корниловского полка М. И. Неженцев убит в бою 30 марта 1918 года; командующий 
Добровольческой армией юга легендарный генерал от инфантерии Л. Г. Корнилов убит в бою 31 
марта 1918 года; начальник 1-й дивизии Добровольческой армии генерал-лейтенант С. Л. 
Марков убит в бою 12 июня 1918 года; начальник 3-й дивизии Добровольческой армии юга 
генерал-майор М. Г. Дроздовский умер от ран 1 января 1919 года - и так до Верховного 
правителя России адмирала А. В. Колчака, расстрелянного по приказу Ленина большевиками 7 
февраля 1920 года.  
      Белые рыцари продолжали погибать и в эмиграции. Начальник штаба Добровольческой 
армии генерал И. П. Романовский убит в Константинополе в 1920 году; походный атаман 
казачьих войск, войсковой атаман Оренбургского казачьего войска генерал-лейтенант А. И. 
Дутов убит в 1921 году подосланными агентами большевиков в Китае; командующий 
Кавказской армией генерал-лейтенант В. А. Покровский зверски убит большевиками 9 ноября 
1922 года в Болгарии; командующий 1-й армией Вооруженных сил юга России генерал от 
инфантерии А. П. Кутепов и главнокомандующий белыми войсками севера России генерал-
лейтенант Е. К. Миллер были похищены в Париже агентами ОГПУ и погибли. Атаманы 
казачьих войск и генералы Г. М. Семенов и П. Н. Краснов расстреляны уже после Великой 
Отечественной войны.  
      И так продолжалось несколько десятилетий, но, несмотря на красный террор, "белые 
рыцари" продолжали борьбу и шли на жертвы, выполняя свой долг перед Родиной. 
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НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ БЕЛЫХ АРМИЙ ЮГА РОССИИ 
 
      После Февральской революции "Приказ № I" исполкома Совета солдатских и рабочих 
депутатов от 1 марта 1917 года, давший власть в армии солдатским комитетам и отменивший 
власть офицеров, окончательно разрушил всякую дисциплину в русской армии, продолжавшей 
войну с Германией. А. Ф. Керенский подчинился этому приказу, создал в армии институт 
комиссаров, которые должны были выполнять роль "ока" правительства. Однако ни вводимые 
комиссарами расформирования разложившихся воинских частей, отказывавшихся выполнять 
приказы, ни создаваемые военно-полевые суды, ни введение в армии смертной казни не смогли 
уже остановить дезертирство, арест офицеров и расправы с ними, мародерство. В армии 
расцветали буйство, насилие, грабежи и убийства. Особенно отличались в этом отношении 
балтийские матросы. Оттого большевики и опирались на этих убийц, забрызганных кровью 
своих офицеров.  
      Разложению армии способствовали двоевластие и полная политическая неразбериха. 
Невероятная чехарда происходила в Ставке Верховного главнокомандующего. Сначала 
Верховным был М. В. Алексеев, начальником его штаба - А. И. Деникин. В первых числах июня 
Верховным стал генерал А. А. Брусилов, начальников штаба - А. С. Лукомский, а А. И. 
Деникина послали командовать Западным фронтом. В конце июля А. Ф. Керенский за критику 
Временного правительства снимает с постов командующих В. И. Гурко и А. М. Драгомилова, а 
по приезде в Могилев, в Ставку, за то, что А. А. Брусилов не встретил его на вокзале, снимает 
Брусилова, и Верховным главнокомандующим становится Л. Г. Корнилов.  
      После неудавшегося Корниловского похода на Петроград М. В. Алексеев, для того чтобы 
спасти от расправы Корнилова и его сторонников в Ставке, арестовал генералов и 12 сентября 
1917 года поместил их в здание женской гимназии города Старый Быхов. Алексеев ушел с 
должности начальника штаба Верховного главнокомандующего, которым стал сам А. Ф. 
Керенский. На место М. В. Алексеева поставили Н. Н. Духонина.  
      Совершился Октябрьский переворот, и 22 ноября 1917 года, после подавления мятежа 
Керенского-Краснова и выступлений юнкеров в Москве и Петрограде, Верховным 
главнокомандующим пока еще существующей армии вместо генерала Н. Н. Духонина был 
поставлен Советами прапорщик Н. В. Крыленко. Новый Верховный отправился в Ставку, в 
Могилев.  
      Генералы русской армии Л. Г. Корнилов, А. И. Деникин, А. С. Лукомский, И. П. 
Романовский, С. Л. Марков, И. Г. Эрдели вырвались из тюрьмы, бежали на юг - в казачьи 
области Дона и на Украину. Генерал М. В. Алексеев, бывший Верховный главнокомандующий, 
начал в ноябре 1917 года формировать в Новочеркасске Белую армию. Командование этими 
частями, названными Добровольческой армией, принял 6 января 1918 года другой бывший 
Верховный главнокомандующий - генерал Л. Г. Корнилов.  
      Атаман Донского войска генерал Алексей Максимович Каледин, объявив себя еще в августе 
1917 года сторонником Л. Г. Корнилова, встал за восстановление армии, за сильную власть, 
способную навести порядок в стране. Керенский объявил Каледина мятежником, отрешил от 
должности атамана Войска Донского и назначил над ним суд. Донской комитет и Воронежский 
Совет рабочих депутатов гонялись за Калединым по казачьим станицам, но атаман с небольшим 
конным отрядом пробрался в Новочеркасск к Корнилову.  
      В ноябре 1917 года в Яссах совместное совещание русского командования юго-западных 
фронтов с румынским командованием и с представителями Антанты выработало план 
совместных военных действий против большевиков. В декабре Англия и Франция заключили 
соглашение о районах своего влияния. Англия избрала себе Кавказ и закаспийские области, а 
Франция - Бессарабию, Украину и Крым. Только за зиму 1918/19 года Деникин получил от 
Антанты около 30 тысяч винтовок, 558 орудий, 160 миллионов патронов, обмундирование и 
снаряжение на 250 тысяч человек.  
      Началась Гражданская война. Две силы сошлись в жестокой битве, отстаивая одно и то же - 
свои представления о счастье своего народа. Даже боевые песни у красных и у белых бывали 
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одними и теми же, лишь с несколько измененными словами. Большевики:  
       

Мы снова в бой пойдем  
      За власть Советов  
      И с радостью умрем  
      За все за это.  
       
      Добровольцы:  
       
      Мы смело в бой пойдем  
      За Русь Святую  
      И с радостью умрем  
      За дорогую.  
       
      Т. Н. Трубецкой в своей книге "Годы смут и надежд" рассказывает о том, как зародился 
первый отряд Добровольческой армии. В Хотунке, предместье Новочеркас-ска, встали два 
казачьих полка, которые не намерены были воевать, пили, гуляли и разлагающе действовали на 
остальные части. Атаман А. М. Каледин послал своих казаков разоружить и распустить полки. 
Но казаки с этим делом не справились. Тогда пошли прибывшие на Дон офицеры и юнкера, 
пошли без оружия. Им удалось распустить два эти казачьих полка и за их счет вооружиться. 
Добровольцы добывали себе оружие в боях, пока не получили помощь от Антанты. 
Отличительным знаком Добровольческой армии стал нашиваемый на рукав угол из ленты 
национальных цветов (бело-сине-красной). Лозунг Лавра Корнилова: "Учредительное собрание 
- спасение Родины!" Добровольческая армия в составе 2 тысяч человек перешла в Ростов, но 24 
февраля была выбита вместе с казаками генерала А. М. Каледина из Ростова, а на следующий 
день и из Новочеркасска. Атаман Войска Донского А. М. Каледин застрелился, остатки его 
войска отступили в Сальские степи, а Добровольческая армия отошла на Кубань. Она состояла 
из сведенных Корниловым в одну дивизию Офицерского пехотного генерала Маркова полка, 
Корниловского ударного полка полковника Неженцева, Партизанского пехотного генерала 
Багаевского полка, двух батальонов - Юнкерского и Инженерного, четырех батарей и трех 
конных дивизионов. Всего у Л. Г. Корнилова было около 4 тысяч человек. Все эти боевые 
подразделения получили свои наградные знаки.  
 

1. ЗНАК 1-ГО КУБАНСКОГО (ЛЕДЯНОГО) ПОХОДА 
 
  По пути на Кубань к Добровольческой армии присоединился отряд генерала Покровского, 

насчитывающий около 2 тысяч бойцов. Добровольцы осадили Екатеринодар (Краснодар), но 
потерпели поражение, а сам Л. Г. Корнилов был убит. Он погиб от разорвавшегося снаряда. 
Отступая, белые похоронили его, а на следующий день красные выкопали труп и повезли в 
Екатеринодар сжигать...  
      Л. Г. Корнилова сменил А. И. Деникин и направил Добровольческую армию на Дон, где она 
получила наконец надежный тыл, смогла отправить в Новочеркасск обмороженных и раненых, 
собрать свои силы после очень трудного Кубанского похода, прозванного "Ледяным". Пашков 
так описал его;  
      "Любовь к Родине и вера в Вождя двигали эту горсть едва вооруженных людей на 
беспримерный в военной истории подвиг - поход. Без надежды на помощь, без тыла, без 
снарядов. Армия пошла против заливавшей кровью красной волны, навстречу неизвестному 
будущему. Великие потрясения великой страны родили великую по духу горсть героев".  
      Восемьдесят дней длился Ледяной поход и потребовал от его участников немалого 
мужества. А. И. Деникин, в то время главнокомандующий Вооруженными силами юга России, 
своим приказом № 499 установил для всех участников похода Знак 1-го Кубанского (Ледяного) 
похода. Описание знака:  
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      "Терновый венок оксидированного серебра, 30 миллиметров в диаметре, пересеченный 
снизу слева вверх направо серебряным же мечом, рукоятью вниз, 50 миллиметров длиною. 
Оборотная сторона гладкая, с набитым порядковым номером награжденного.  
      Для всех чинов, состоявших в строю и принимавших участие в боях с большевиками, -лента, 
на которой носится знак, Георгиевская, с круглой розеткой национальных цветов (бело-сине-
красная).  
      Для нестроевых и гражданских чинов, участия в боях не принимавших, - лента ордена св. 
Владимира (красная, с двумя черными полосами) и с такою же розеткой национальных цветов. 
Приказ по Добровольческой армии № 499- 1918 г.".  
       
      Все описания знаков, заключенные в кавычки, взяты из статей П. Пашкова, опубликованных 
в разное время в журнале "Военные были".  
       
      Число награжденных Знаком Ледяного похода было не так уж и велико, всего 4-5 тысяч 
человек, не больше. Но эта награда, первая награда Белого движения, широко известна в среде 
русских эмигрантов первой волны и их потомков. Форма его, как мы увидим, повторилась в 
военном ордене "За Великий Сибирский поход".  
      В 1924 году все различные эмигрантские объединения, созданные по принципу участия в 
Гражданской войне и принадлежности к определенным воинским частям, были объединены в 
Русский общевоинский союз (РОВС). И вот через 20 лет после Ледяного похода в приказе РОВС 
от 19 августа 1939 года № 23, г. Брюссель, говорилось:  
      "...Чтобы сохранить на вечные времена, в назидание потомству, память о первом Кубанском 
походе, распространить право ношения знака этого похода после смерти награжденного на 
старшего из его прямых потомков, причем право это предоставляется не автоматически, а 
каждый раз по особому постановлению Главного правления Союза первопоходников". 

 
      2. КРЕСТ "ЗА СТЕПНОЙ ПОХОД"  

 
      Получили свой памятный крест и донские казаки, отступившие после поражения под 
Новочеркасском и Ростовом в феврале 1918 года и ушедшие в Сальские степи. Атаман Попов 
отказался присоединиться к Добровольческой армии для похода на Кубань. Он не хотел уходить 
с Дона и отрываться от родных мест. Поэтому казаки направились к расположенным в Сальских 
степях донским зимовкам, где было достаточно продовольствия и фуража для коней. К тому же 
эти степи далеко отстояли от железных дорог, что исключало внезапное нападение Красной 
Армии. Сменивший Каледина Попов рассчитывал также на восстание донских казаков и не 
просчитался: оно началось в конце марта 1918 года.  
      В память похода в Сальские степи приказом донского атамана № 696 от 26 апреля 1918 года 
был учрежден крест "За Степной поход". Он носился на Георгиевской ленте на левой стороне 
груди.  
      Описание знака:  
      "Крест железный, полукруглой профили, массивный, без надписей. Верхняя и боковая 
стороны его 11 миллиметров, нижняя 13 миллиметров, высота - 37 миллиметров, ширина- 34 
миллиметра".  
 

3, 4. ЖЕТОН И ЗНАК КОРНИЛОВСКОГО УДАРНОГО ПОЛКА 
  
      Наверное, самым любимым фильмом нашего детства был "Чапаев". Мы смотрели его по 
многу раз, и в памяти навсегда сохранилась картина "психической атаки" батальона 
каппелевцев, которые шли на пулеметы красных во весь рост. Казалось бы, такое поведение 
людей должно было дать повод для того, чтобы задуматься: что же заставляет людей идти 
навстречу своей смерти, не склоняя головы? Но наши головы были забиты пропагандистской 
чепухой. Мы видели только череп со скрещенными костями на их черных мундирах и фуражках 
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и твердо знали одно - враги.  
      А это были вовсе не каппелевцы, В. О. Каппель командовал лишь батальоном полка. Это 
были корниловцы. Корниловский ударный полк возник не в Гражданскую войну, он 
сформировался во время мировой войны 1914-1918 годов. Генерал Л. Г. Корнилов командовал в 
то время 8-й армией, а ударный полк его армии сформировал Неженцев, тогда еще капитан. 1-й 
Ударный отряд состоял из двух батальонов по тысяче человек в каждом, трех пулеметных 
команд и команд разведчиков, как пеших, так и конных. Когда Л. Г. Корнилов стал 
главнокомандующим, отличившийся на фронте Ударный отряд был перекомплектован в 
Корниловский ударный полк с четырьмя батальонами. За мужество и храбрость, проявленные 
16 августа 1917 года на Юго-Западном фронте, все без исключения корниловцы были 
награждены Георгиевскими крестами. Полк представлял собой отборное боевое подразделение, 
его солдаты и офицеры пользовались рядом привилегий и гордились славой полка. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что после развала русской армии около 600 корниловцев 
поодиночке стали пробираться на Дон, где их командир Неженцев восстанавливал свой полк. 
"Сколько мужества, терпения и веры в свое дело должны были иметь те "безумцы", которые 
шли в армию, невзирая на все тяжелые условия ее зарождения и существования", - писал А. И. 
Деникин.  
      В Добровольческой армии Корниловский ударный полк стал основной опорой и надеждой, а 
в июле 1919 года он развернулся в состоящую из трех полков Корниловскую дивизию. В Азове 
зимой 1919 года сформировался из донецких шахтеров и 4-й Корниловский ударный полк, 
вошедший в эту дивизию. Корниловцы имели два знака - жетон и знак Кор-ниловского ударного 
полка.  
      Описание жетона:  
      "Жетон серебряный, штампованный и представляет собой копию нарукавной нашивки- 
эмблемы, носившейся корниловцами на левом рукаве у плеча. Жетон формы гербового щита, в 
середине которого изображена мертвая голова над двумя скрещенными костями. В верхней 
части его - дуговая надпись "КОРНИЛОВЦЫ", а в нижней -два поднятых скрещенных меча, 
между рукоятями - пылающая граната и ниже даты "1917 -18". Оборотная сторона гладкая, 
носится на цепочке. Размер 2 1/2 на 3 1/2 сантиметра.  
      Описание знака:  
      "Серебряный, с равными сторонами крест, покрытый черной эмалью с белой каймой по 
краям сторон. Крест положен на оксидированного серебра терновый венок, под которым 
находится серебряный, с золотой рукоятью меч, расположенный наискось креста - слева снизу 
вверх направо, рукоятью вниз. В центре креста голубой щит (полковая эмблема) с теми же 
изображениями, как и на жетоне, но мечи опущены вниз и дата отсутствует. Все изображения 
позолоченные".  
  

5. ЗНАК 1-ГО ОФИЦЕРСКОГО ПЕХОТНОГО ГЕНЕРАЛА МАРКОВА ПОЛКА  
 

      Этот полк был сформирован в феврале 1918 года уже на Дону, после побед Добровольческой 
армии в Ставропольском крае. Возглавил его генерал С. Л. Марков. Когда 12 июня генерал был 
убит, в его память полк был назван 1-м Офицерским пехотным генерала Маркова полком. Через 
год он вырос в Марковскую дивизию, состоящую из трех офицерских пехотных генерала 
Маркова полков. Марковский полк, как и Корниловский, имел свои традиции неустрашимости и 
отчаянной храбрости. В этих полках не пригибались и тем более не ложились, когда шли цепью. 
При этом полк порой нес значительные потери, но на смену выбывшим находились и вставали 
другие. Не только рядовые, но и командиры были здесь очень молоды. Корниловским полком 
командовал офицер, которому едва исполнилось 25 лет. Правда, эти лихие ребята были 
грабителями и отчаянными скандалистами. Игра в карты, постоянные выпивки, дуэли были в 
полку обычным делом. Но, отдавая долг их храбрости, никто не обращал на это внимания.  
      Сначала полк, потом Марковская дивизия имели свою артиллерию, укомплектованную 
прибывшими на Дон юнкерами Михайловского и Константиновского артиллерийских училищ. 
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Это была артиллерийская рота, потом 1-я Михайловско-Константиновская сводная батарея, а в 
августе 1919 года она стала Артиллерийской генерала Маркова бригадой. Юнкера тоже имели 
свои нагрудные знаки. Крест юнкерам учредил главнокомандующий русской армией генерал П. 
Н. Врангель в августе 1919 года, а знак марковцев установлен, видимо, уже в эмиграции.  
      Описание знака полка:  
      "Серебряный мальтийский крест, покрытый черной эмалью, с белой узкой каймой по краям 
сторон. В центре креста- черный прямоугольник с двумя пересекающимися по диагонали 
линиями, окруженный серебряным терновым венком. На концах креста даты серебром: на 
верхней- "12", на нижней- "фее" и на боковых- "12" "18", т. е. 12 февраля 1918 года".  
 

6. ЗНАК МАРКОВСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА  
 

      Описание знака:  
      "Золоченый мальтийский крест, черной эмали, окаймленный по краям сторон узкой красной 
полосой. Крест положен на терновый венок оксидированного серебра, причем горизонтальные 
стороны креста проходят поверх венка, а вертикальные - под ним. В центре креста золотая 
литера "М" - заглавная буква имени шефа".  
 

7. ЗНАК АЛЕКСЕЕВСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА  
 

      Это был полк учащейся молодежи. К февралю 1918 года в станице Ольгинской собрались 
гимназисты, реалисты и студенты, которые до этого сражались в разрозненных партизанских 
отрядах. Из них составился особый партизанский полк. Когда 26 сентября 1918 года скончался 
генерал М. В. Алексеев, полк был назван Партизанским генерала Алексеева полком. Только 
через двадцать лет в память героизма и поломанных судеб этих безусых воинов РОВС учредил 
(22 декабря 1939 года за № 28) знак Алексеев-ского пехотного полка.  
      Как трудно теперь нам, нынешним русским, представить себе эту сложившую свои головы 
за счастье Отчизны молодежь! Граф Г. Н. Трубецкой так заканчивает свою книгу "Годы смут и 
надежд 1917-1919": "Мой брат, Константин, домой не вернулся. Ему только что минуло 
восемнадцать лет, когда он был ранен на Перекопе, при отступлении армии Врангеля. Его полк 
трижды посылал за ним лошадей, но мой брат каждый раз уступал свое место более тяжело 
раненным. С последним раненым он послал письмо своим родителям.  
      "Милые Папа и Мама, спасибо Вам за все, что Вы мне дали. Ради Бога, не плачьте обо мне. 
Все в руках Божьих. Я страшно рад за такое дело положить жизнь. Верю в Царствие Небесное. 
Последняя моя просьба, не печальтесь обо мне, - но возрадуйтесь, вспоминайте меня и, главное, 
молитесь и служите заупокойные обедни и панихиды обо мне. Господь с Вами. Счастливо 
оставаться Вам. До скорого свидания. Желаю Всем счастья".  
      Описание знака:  
      "Крест белого металла с удлиненными вертикальными сторонами, разделенный по 
горизонтали на две части: верхнюю- белой, а нижнюю- голубой эмалями. В центре креста 
золоченая чеканная литера славянской wawo "А"- заглавная буква имени шефа полка генерала 
Алексеева, а внизу "1917" - дата именования полка. Размер креста 4 на б сантиметров".  
 

8. ЗНАК АЛЕКСЕЕВСКОГО АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ДИВИЗИОНА  
 

      В июне 1919 года Партизанский генерала Алексеева полк должен был стать дивизией. 
Образовалось два полка, и им придали артиллерийскую бригаду, которая в Крыму в 1920 году 
получила название Алексеевского артиллерийского дивизиона. Он имел свой знак, который по 
проекту штабс-капитана Войнаровского учрежден приказом РОВСа 17 июня 1936 года.  
      Описание знака:  
      "Две золоченые скрещенные пушки, положенные на серебряный оксидированный терновый 
венок.  
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      На скрещении пушек золоченая литера славянской вязью "А"-заглавная буква имени шефа-
генерала Алексеева". Генерал М. В. Алексеев  
 

9. ЗНАК 1-ГО КОННОГО ГЕНЕРАЛА АЛЕКСЕЕВА ПОЛКА  
 

      Полк сформирован по возвращении из 1-го Кубанского (Ледового) похода и принял участие 
во 2-м Кубанском походе в Донбасс. А. И. Деникин отклонил предложение П. Н. Краснова о 
соединении с немцами и совместном с ними наступлении на Царицын и в июне 1918 года снова 
двинулся на Кубань, пылавшую казачьими восстаниями. Казаки не хотели выходить со своей 
земли и ограничились присоединением к ней Донбасской области. Это помешало П. Н. 
Краснову взять Царицын. В пяти километрах от города, когда были отданы уже распоряжения о 
вывозе оттуда ценного груза, казаки устроили митинг и отказались сражаться за Царицын. Они 
считали, что Дон не должен спасать Россию, это дело самой России. Отечество в их 
представлении заменялось малой родиной - Доном. Пока казаки митинговали, фронт был 
прорван и отодвинулся от Царицына на пятьдесят километров.  
      Тем временем Добровольческая армия овладела Тихорецкой, Ставрополем, Екатеринодаром 
и Новороссийском. Алексеевский полк участвовал во всех этих событиях, а потом, после взятия 
белыми Курска, вошел в 1-ю бригаду 10-й кавалерийской дивизии,  
      По проекту корнета полка С. Г. Двигубского был учрежден знак кавалеристов-алексеевцев.  
      Описание знака:  
      "Серебряный равносторонний крест, покрытый черной эмалью с широкой белой каймой по 
краям сторон. Слева снизу направо вверх на него наложен серебряный меч рукоятью вниз, 
причем последняя- золоченая. В центре креста золоченая славянская литера "А", -начальная 
буква имени шефа полка.  
      На крест как бы повешен терновый венок оксидированного серебра, типа венка на знаке за 1-
й Кубанский поход. Верхняя сторона креста находится поверх венка, и на ней белой эмалью 
памятная дата "1917", а все три остальные стороны под венком".  
 

10. МЕДАЛЬ ДРОЗДОВЦАМ  
 

      Добровольческие соединения формировались в 1917-1918 годах не только на Дону, Так, на 
Румынском фронте в городе Яссах в конце 1917 года образовался отряд добровольцев 
численностью в 1500 бойцов, который, под командованием полковника Генерального штаба М. 
Г. Дроздовского прошел с боями 1200 верст для того, чтобы соединиться с Добровольческой 
армией генерала М. Г. Корнилова.  
      За беспримерный поход дроздовцев приказом главнокомандующего Добровольческой армии 
25 ноября 1918 года за № 191 для всех дроздовцев учреждена памятная медаль. Она носилась на 
ленте национальных цветов (бело-сине-красной) и по уставу передавалась потомкам 
награжденного для хранения в семье. В 1918 году никто в Добровольческой армии не 
сомневался в победе над большевиками, и этот знак мужества и доблести добровольцы сразу же 
определили как историческую реликвию.  
      Описание медали:  
      "Медаль серебряная, матовая, овальной формы, имеет у ушка два скрещенных меча.  
      По окраинам медали, на лицевой стороне, две ветви: справа - дубовая, как символ 
непоколебимого решения, и слева - лавровая, символизирующая решения, увенчавшиеся 
успехом. На поле этой стороны медали изображен выпуклый рисунок: Россия в виде женщины в 
древнерусском одеянии, стоящей с мечом в протянутой руке над обрывом, и на дне его и по 
скату группа русских войск с оружием в руках, взбирающаяся к ногам женщины и 
олицетворяющая стремление к воссозданию Единой, Неделимой, Великой России. Фон рисунка- 
восходящее солнце.  
      На оборотной стороне медали, в верхней ее части, полукругом по краю выгравировано:  
      "ПОХОД ДРОЗДОВЦЕВ" и поперек медали: "Ясы- Дон", следующая строка: "1.200 верст", 
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затем дата "26.II- 25.IV.1918" и в последней строчке- фамилия награжденного с инициалами его 
имени и отчества.  
      Ширина медали - один дюйм, длина - полтора дюйма. Размер каждого меча - один дюйм. 
Лента национальных цветов с бантом".  
       
      11. ЗНАК 2-ГО ОФИЦЕРСКОГО СТРЕЛКОВОГО ГЕНЕРАЛА ДРОЗДОВСК9ГО ПОЛКА 
  
      После соединения 27 мая 1918 года пришедших из Ясс дроздовцев с Добровольческой 
армией был выделен в 3-й дивизии 2-й Офицерский стрелковый полк. Генерал М. Г. 
Дроздовский был тяжело ранен в боях и 1 января 1919 года скончался от ран. В память генерала 
полку было пожаловано его шефство, и он стал называться 2-й Офицерский стрелковый 
генерала Дроздовского полк. В июне 1919 года после взятия белыми Харькова на основе этого 
полка образовалась из трех полков такого же наименования дивизия.  
      Полковой знак дроздовцев учрежден по проекту генерала Туркула, командовавшего 
дивизией уже в эмиграции. Помимо указанного креста, существовал еще и крест капитана 
Богоявленского. Он отличался несколько меньшими размерами.  
      Описание знака:  
      "Золоченый крест длиной 3 сантиметра и шириной 2 сантиметра, верхний и правый конец 
которого покрыты малиновой эмалью, а левый и нижний- белой. В середине креста начальная 
буква имени шефа полка- генерала Дроздовского- "Д". Сверху надпись "Яссы", а внизу дата 
"1917". Надписи и буква "Д" - золоченые".  
       
      12. ЗНАК 2-ГО ОФИЦЕРСКОГО КОННОГО ГЕНЕРАЛА ДРОЗДОВСКОГО ПОЛКА  
 
      Из пришедшего походом из Ясс в мае 1919 года Дроздовского отряда был выделен и 
сформирован 2-й Офицерский конный полк, получивший после гибели М. Г. Дроздовского его 
шефство и наименование. Он стал называться 2-м Офицерским конным генерала Дроздовского 
полком. Знак его установлен для всех чинов уже в эмиграции, но до этого бойцы полка носили 
точно такую эмблему на левом рукаве у плеча.  
      Описание знака:  
      "Щит формы гербового, серебряный, покрытый черной эмалью, с серебряными буквами:  
      "2" "оДк" и ниже "п", что значит: 2-й Офицерский генерала Дроздовского конный полк".  
 

13. КРЕСТ ПАРТИЗАН-ЧЕРНЕЦОВЦЕВ  
 

      В 1-м Кубанском (Ледяном) походе участвовал и Партизанский отряд полковника В. М. 
Чернецова. Еще в конце 1917 года появились на Дону летучие партизанские отряды, состоящие 
из молодежи - из кадет, юнкеров, гимназистов, реалистов и студентов. Новочеркасск несколько 
раз переходил от белых к красным и наоборот. Опасаясь расправы, четырнадцати-, 
шестнадцатилетние подростки из учащейся молодежи уходили в партизаны. Партизанская 
война было новое, особое для Дона явление, она рождала необычный тип войск и лихих 
партизанских вождей. Громкой славой пользовались такие партизанские главари, как А. Г. 
Шкуро, "Белый дьявол" сотник Греков, В. Л. Покровский или В. М. Чернецов. Все это были 
молодые люди, в 26-27 лет ставшие полковниками и даже генералами. У Шкуро, например, 
была особая Волчья сотня, собранная из отчаянных удальцов, готовых за своим атаманом пойти 
в огонь и в воду. Одно его имя наводило трепет на противника и создавало панику. Он был 
вездесущ: сегодня - здесь, завтра - там, то на одном фронте, то на другом, всюду, где требовался 
лихой неожиданный наскок и устрашение. Партизанские вожди щедро награждали своих 
молодцов, не забывая и себя. Награбленная добыча не считалась чем-то незаконным. Во взятых 
городах дамы забрасывали партизан цветами.  
      Добровольческая армия только формировалась, а молодежные партизанские отряды 
совершали уже стремительные набеги на железнодорожные станции и на карательные отряды 
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красных. Донским Партизанским отрядом командовал есаул Чернецов, произведенный за 
дерзкие и успешные операции в полковники. Вскоре он был убит, а отряд получил его имя. Для 
всех чинов отряда, принимавших участие в боевых действиях на Дону с конца 1917 по февраль 
1918 года, приказом донского атамана был установлен Знак чернецовцев. Изготавливался он из 
серебра, пожалованного для этой цели в виде серебряных рублей одной ростовской купчихой.  
      Описание знака:  
      "Штампованный крест из оксидированного серебра с равными сторонами (39 мм), 
пересеченный по диагоналям, с одной стороны, казачьей шашкой с темляком, а с другой- 
дубовой ветвью. На верхней и нижней сторонам креста даты "1917" и "1918", а на поперечных 
надпись славянскими буквами "ЧЕРНЕ-ЦОВЦЫ".  
      Оборотная сторона гладкая и имеет номер. Крест носился на розетке из Георгиевской ленты 
на правой стороне груди на винте".  
 

14. НАГРАДЫ ВОЙСКА ДОНСКОГО  
 

      В конце апреля - начале мая 1918 года в Новочеркасске состоялся Круг спасения Дона. 
Вместе с членами Временного донского правительства в нем участвовали делегаты от станиц и 
войсковых частей. Донским атаманом был выбран генерал-майор П. Н. Краснов.  
      Донские казаки ставили своей задачей уничтожение большевизма и в то же время объявляли 
о своей автономии, что расходилось с целями Добровольческой армии -"объединение осколков 
бывшей России в Единую, Неделимую Россию". В декларации от 28 мая 1918 года атаман 
Краснов писал: "Впредь до образования в той или иной форме Единой России, Войско Донское 
составляет самостоятельную демократическую республику, мною возглавляемую". Этот 
сепаратизм, просуществовавший недолго, нанес заметный вред общему делу борьбы с 
большевиками.  
      Круг принял и законы Войска Донского из пятидесяти статей, в том числе определил герб в 
виде "нагого казака в папахе, при шашке, ружье, амуниции, сидящего верхом на бочке", и 
Народный гимн Всевеликого Войска Донского - "Всколыхнулся, взволновался православный 
Тихий Дон". В этот период Кругом спасения Дона учреждены и донские награды - крест и 
жетон. Первый именовался "Георгиевский крест с изображением герба Войска Донского" и 
предназначался для награждения за боевые заслуги, за проявленную храбрость и мужество в 
боях с Красной Армией. Крест имел две степени.  
      Описание знака:  
      "Прямой равноконечный крест с медальоном. В углах креста перекрещенные казачьи 
шашки. В медальоне изображен олень, пронзенный стрелой (старинный донской герб). Надпись 
по кругу: "Всевеликое Войско Донское". Медальон окружен цепью. На оборотной стороне 
надпись: "Защитнику вольного Дона" и цифры: "1917-1918".  
      Носился орден на ленте "донских" цветов, цветов трех народностей Дона: синий - казачий, 
желтый - калмыцкий и алый - русский. Как и Донской флаг, три разноцветные полосы имели 
равную ширину.  
      Жетоном или медалью награждались участники Круга спасения Дона. Получали его и 
другие борцы с большевизмом.  
      Описание знака:  
      "Жетон повторяет рисунок и надписи обратной стороны медальона военного ордена 
"Георгиевский крест с изображением герба Войска Донского". Носился на той же ленте, но с 
бантом".  
      Известны еще наградные знаки донского атамана в виде Георгиевского креста и 
Георгиевской медали, у которых поражающий змея святой Георгий изображен в виде казака с 
бородой и чубом.  
      В книге О. В. Харитонова и В. В. Горшкова "Русская армия 1917-1920" приводится 
несколько изображений наград генерала Краснова: медаль Святого Георгия 4-й степени - темно-
бронзовая, с изображением Георгия Победоносца и на Георгиевской ленте; знак ордена Святого 
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Георгия 3-й степени - темно-бронзовый; знак ордена Святого Георгия для иноверцев с 
двуглавым орлом в медальоне и с надписью на оборотной стороне: "Дон" и знак Святого 
Георгия без степени. Все эти кресты без эмали и выглядят как солдатские Георгиевские кресты, 
только из другого металла.  
       
      15. КРЕСТ"ЗА СПАСЕНИЕ КУБАНИ" И МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ КУБАНИ"  
       
      Весной 1918 года на Кубани была создана Северо-Кавказская Советская Республика, но она 
не устояла перед пришедшей в июне на Кубань Добрармией, хотя войска А. И. Деникина 
насчитывали в три раза меньше бойцов, чем было у красных. Сказывалось настроение местного 
населения, выражавшееся в многочисленных казачьих восстаниях. Созданный в Царицыне 22 
июля Военный совет Северо-Кавказского военного округа в составе И. В. Сталина, К. Е. 
Ворошилова и С. К. Манина оказался беспомощным, около года власть в этом крае находилась в 
руках белых. После занятия ими всего Ставрополья образовалась Чрезвычайная рада 
Кубанского края. Она и учредила крест "За спасение Кубани" и медаль "За освобождение 
Кубани".  
      Однако знаки обеих этих наград не успели изготовить на Кубани. Но известно, что 
награждение ими производилось. Казавшееся прочным положение Добровольческой армии не 
заставляло спешить с изготовлением знаков наград. Но пока разрабатывались статуты их и 
положение, ситуация в крае изменилась. Во всяком случае, грамоты о награждении раздать 
успели. И только в Париже было сделано небольшое количество крестов "За спасение Кубани" 
для получивших в 1918 году свидетельства о награждении. Определенный интерес представляет 
постановление Чрезвычайной рады Кубанского края от 8 декабря 1918 года об учреждении этих 
наград. Приведем выдержки из него:  
      "Ст. 1. В воздаяние и память героических трудов и лишений, понесенных в борьбе за 
освобождение Кубанского края от большевизма, установить следующие награды: крест "За 
спасение Кубани" и светло-бронзовую медаль "За освобождение Кубани".  
      Ст. 2. Крест "За спасение Кубани" устанавливается двух степеней: 1-й степени - черный 
железный крест с гербом Кубанского казачьего войска и надписью: "За освобождение Кубани 
1918" - на лицевой стороне и с порядковым номером и указанием степени на обратной стороне. 
Крест носится на соединенной ленте - Георгиевской и Кубанской национальной (узкая синяя 
полоса - иногородняя, двойная широкая малиновая полоса - кубанцы-казаки и узкая зеленая 
полоса - горцы).  
      2-й степени - такой же крест на соединенной ленте ордена Святого Владимира и Кубанской 
национальной.  
      Ст. 3. Медаль "За освобождение Кубани" устанавливается также двух степеней. Медаль 
обыкновенного размера светлой бронзы с гербом Кубанского казачьего войска на лицевой 
стороне и с надписью "За освобождение Кубани 1918" и указанием степени на обороте.  
      Медаль 1-й степени на соединенных Георгиевской и Кубанской национальной, 2-й степени - 
на соединенной Владимирской и Кубанской национальной лентах.  
      Ст. 5. Крест "За спасение Кубани" 1-й степени жалуется:  
      а) всем чинам Кубанской армии, участникам Кубанского похода, принимавшим участие в 
боях против большевиков с 28 февраля по 1 апреля 1918 г.;  
      б) всем чинам Добровольческой армии, участникам боев с большевиками с 23 февраля (со 
дня перехода границы Кубани) по 1 апреля 1918 г.;  
      в) организаторам отрядов, борьба которых с большевизмом имела общекраевое значение.  
      Ст. 6. Крест "За спасение Кубани" 2-й степени жалуется всем прочим чинам Кубанской и 
Добровольческой армии, участникам похода в указанные выше периоды, не принимавшим 
активного участия в боях.  
      Ст. 7. Кроме лиц, указанных в ст. 5 и ст. 6 постановления, кресты 1-й и 2-й степени 
жалуются всем лицам, оказавшим выдающиеся подвиги в деле защиты Кубани по 
постановлению Думы креста "За спасение Кубани".  



 330

      Следует добавить, что кайма розетки на кресте залита голубой эмалью, у 1-й степени розетка 
золоченая, у 2-й степени - серебряная.  
      Что означают слова "с гербом Кубанского казачьего войска"? Многим непонятно, что 
изображено на этом гербе.  
      Крест имеет форму Георгиевского, но медальон его заметно больше. По краям медальона 
идет по окружности надпись: "За освобождение Кубани 1918", а в центре над двумя кривыми 
шашками (они рукоятками вниз и тоже идут по окружности) расположена сторожевая вышка. В 
годы Кавказской войны в первой половине XIX века кардонная линия проходила по реке 
Кубань. На ее правом высоком берегу кубанские казаки несли свою сторожевую службу. 
Особых укреплений на границе не существовало, казачьи пикеты на правом берегу Кубани 
состояли обычно из "балагана" - плетенного из хвороста и обмазанного глиной небольшого 
домика для ночлега и дозорной вышки на поставленных пирамидально четырех столбах. На них 
устанавливалась площадка для дозора, покрытая четырехгранной камышовой крышей. 
Неподалеку стоял сигнальный столб, обмотанный соломой, и бочка с нефтью. Его огонь 
предупреждал другие казачьи посты и станицы о приближении опасности.  
      На гербе Кубанского казачьего войска изображена эта самая вышка.  
 

16. КРЕСТ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОГО ПОХОДА  
 

      Этот крест напоминает нам о походе длиной в 500 верст, совершенном отрядом генерала 
Васильченко из Екатеринослава в Крым. Отряд численностью около тысячи человек, выйдя из 
города 27 ноября 1918 года, более месяца продвигался с тяжелыми боями, не имея в 
необходимом количестве продуктов и фуража. Днем отряд вел бои, а ночью проходил по 
двадцать - тридцать верст. Отряд состоял из 34-й пехотной дивизии, 34-й артиллерийской 
бригады, 3-го драгунского Новороссийского полка, броневых и инженерных частей. По 
прибытии в Крым эти части составили основу Крымско-Азовской армии. "В воздаяние 
доблести, проявленной во время похода", главнокомандующий русской армией генерал П. Н. 
Врангель установил эту награду для всех участников похода генерала Васильченко своим 
приказом № 3303 от 6 июня 1920 года. Крест носился на ленте национальных цветов (бело-сине-
красной) на левой стороне груди и имел на оборотной стороне номер.  
      Описание креста:  
      "Серебряный крест в форме Георгиевского, черной эмали с белой широкой каймой по краям 
сторон. Стороны креста соединены серебряным терновым венком, в середине же креста- щиток 
с гербом г. Екатеринослава (в голубом поле вензельное золотое изображение имени 
императрицы Екатерины II, окруженное девятью золотыми звездами под золотой же 
императорскою короной)".  
 

17. КРЕСТ ПОХОДА ГЕНЕРАЛА БРЕДОВА  
 

      В декабре 1919 года 1-я Конная армия красных берет Харьков и Киев, освобождает от белых 
Донбасс, в январе 1920 года - Ростов, Царицын, а 7 февраля - Одессу. Фронт, которым 
командовал генерал Бредов, прорван, и группа его войск отрезана. Тогда отряд Бредова идет к 
румынской границе, но румыны не соглашаются принять русских.  
      В первых числах февраля 1920 года многочисленный отряд, имевший около 7 тысяч 
раненых, больных и беженцев, начал продвигаться с боями между железной дорогой Одесса - 
Жмеринка и Днестром, направляясь в Крым. К 12 февраля отряд выбрался к Новой Ушице, где 
стояли поляки. После продолжительных и бесплодных переговоров с польскими генералами 
Бредову удалось получить согласие перехода в Крым через румынскую территорию. П. Н. 
Врангель отметил этот поход своим приказом № 206 от 25 февраля и установил для участников 
похода крест "в воздаяние верности долгу и понесенных тяжелых трудов и лишений чинами 
отряда генерала Бредова, с боями пробившимися в студеную зимнюю пору из Тирасполя в 
Польшу".  
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      Описание креста:  
      "Серебряный крест, покрытый с обеих сторон белой эмалью, по краям которой узкая 
серебряная кайма. Посередине креста серебряный, опущенный книзу меч. На поперечных 
сторонах дата "19" "20" № ]920), а на обороте его надпись славянскими буквами "ВЕРНЫЕ 
ДОЛГУ". Крест носится на ленте национальных цветов (бело-сине-красной). Размеры верхних 
его сторон 1 сантиметр и нижней 7 1/2 сантиметра".  
 

18. ОРДЕН СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА  
 

      В завершение рассказа о наградных знаках белых армий юга России нужно сказать об 
учреждении ордена Святителя Николая Чудотворца.  
      Высшим военным орденом Российской империи был орден Святого Великомученика и 
Победоносца Георгия. Он имел четыре степени и давался за исключительные военные подвиги 
и заслуги. Вспомним, что полных кавалеров ордена Святого Георгия за всю историю России 
было всего 4 человека, а самая низшая, 4-я степень всегда давала награжденному потомственное 
дворянство. Но так как вожди Вооруженных сил юга России не считали возможным награждать 
своих добровольцев в войне русских против русских российскими орденами, 30 апреля 1920 
года П. Н. Врангелем был учрежден новый орден - орден Святителя Николая Чудотворца.  
      Девизом ордена стали слова: "ВЕРОЙ СПАСЕТСЯ РОССИЯ". Такая надпись идет в центре 
креста, в котором изображен святой Николай Чудотворец. В № 8 положения было сказано: 
"Орденом Святителя Николая Чудотворца может быть награжден лишь тот, кто, презрев 
очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, присутствия духа и 
самоотвержения, совершит отличный воинский подвиг, увенчанный полным успехом и 
доставивший явную пользу". Кавалерский праздник ордена Святителя Николая Чудотворца 
установлен 9 мая.  
      По своему статуту он был приравнен к ордену Святого Георгия, но носился все же ниже его, 
ибо для русского офицера не было ничего выше ордена Святого Георгия. Даже российские 
императоры Александр I, Николай I и Николай II удостоились лишь 4-й степени этого ордена, а 
не 1-й. Так же как у Георгиевского ордена, награждение орденом Святителя Николая 
Чудотворца производилось Кавалерской думой и утверждалось главнокомандующим. Орден 
имел две степени. Крест 1-й степени носился на шее, а крест 2-й степени - на левой стороне 
груди. Лента национальных цветов (бело-сине-красная). Отличался орден Святителя Николая 
Чудотворца от ордена Святого Георгия еще и тем, что им награждались не только офицеры, но и 
солдаты, имевшие не менее двух Георгиевских крестов (солдатские награды 4-х степеней, 
учрежденные в 1913 году).  
      Орден Святого Георгия изготавливался из золота, золоченого серебра и с помощью белой 
эмали, а орден Николая Чудотворца - из железа. Трудно было в Крыму наладить эмалевое 
производство, к тому же скромность внешнего вида креста как бы подчеркивала суровость 
обстановки. Известны и 50 крестов Николая Чудотворца, изготовленные фирмой "Годэ" в 
Берлине. Пока не было достаточного числа кавалеров ордена, в Кавалерской думе заседали 
кавалеры ордена Святого Георгия. Подход к награждению этим орденом был весьма 
требовательный и строгий. Первой степенью ордена Николая Чудотворца никто награжден не 
был. Даже сам П. Н. Врангель получил от Думы только крест 2-й степени. Кресты 1-й степени 
даже не чеканились. Зато сохранился список кавалеров ордена Святителя Николая Чудотворца 
2-й степени. В нем 337 имен.  
      "В Ново-Алексеевке, - пишет А. А. Валентинов, - первый случай награждения новым 
орденом св. Николая Чудотворца. Первый кавалер поручик Любич-Ярмолович, танкист, 
прорвавший 4 ряда проволочных заграждений и захвативший вдобавок одно орудие. Героя 
поздравили. В вагоне у главкома пили в его честь шампанское. Сам он сильно конфузился, 
стесняясь, видимо, все время своего рабочего перепачканного костюма".  
      Это произошло 19 июня 1920 года при начале "выхода из Крыма", 5 июля поручик, как 
первый кавалер ордена, заседал уже вместе с генералами на заседании Думы ордена Святителя 
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Николая Чудотворца.  
      Одним из достойнейших кавалеров ордена Святителя Николая Чудотворца можно назвать 
Вячеслава Митрофановича Ткачева, бывшего летчика, награжденного в первую мировую войну 
орденом Святого Георгия. Получив крест ордена Святителя Николая Чудотворца из рук П. Н. 
Врангеля, Ткачев после эвакуации из Крыма остался в Югославии. Когда туда пришли 
советские войска, В. М. Ткачев явился с повинной. И, несмотря на нелегкую жизнь, отказался 
впоследствии уехать в Париж, чтобы умереть на Родине.  
      В царской армии воинские части не награждались орденами, только офицеры. Коллективные 
награды бывали в виде знамен, штандартов, серебряных труб и литавров, знаков отличия полков 
на шапки и т. д. Врангель впервые начал награждать орденами свои воинские части. А к 
знаменам, штандартам и трубам присоединялись ленты ордена. Знамена ордена Святителя 
Николая Чудотворца получили в награду корниловцы, марковцы, дроздовцы. Каждый из этих 
полков имел по три Николаевских знамени. Они отличались буквами "К", "М" и "Д", 
охваченными с одной стороны дубовой, а с другой - лавровой ветвями. Под вензелем 
располагается крест ордена, а на оборотной стороне изображение самого святителя и девиз 
ордена: "Верою спасется Россия". К лентам древка прикреплялся крест ордена.  
      Древко знамени 2-го пехотного генерала Маркова полка можно видеть в Музее 
Вооруженных Сил России, на выставке, привезенной из Америки. У него навершие с крестом 
ордена Николая Чудотворца 1-й степени, с российской трехцветной лентой и золотыми кистями.  
      Для военно-морского флота Белой армии были учреждены Николаевские адмиральские 
флаги и Николаевские вымпелы. Конечно, название их в какой-то мере отождествлялось с 
именем убитого большевиками царя Николая II. "Николаевский Георгиевский адмиральский 
флаг имеет вокруг щита с изображением св. Георгия трехцветную полосу с цветами: первая от 
щита - красный, вторая - синий и третья - белый. Обыкновенный адмиральский флаг имеет в 
середине круглую трехцветную кокарду с цветами: наружный - желтый, средний - синий и 
внутренний - красный".  
      Николаевские вымпелы и брейд-вымпелы имели в отличие от обыкновенных вымпелов 
трехцветные косицы: верхняя, или правая, - белая, средняя - синяя и нижняя, или левая, - 
красная.  
      Вымпел ордена был пожалован (приказ главнокомандующего 26.6.1920, № 118) следующим 
судам флота: канонерским лодкам "Страж" и "Грозный"; речным канонерским лодкам "Алтай" и 
"Урал"; вооруженным ледоколам "Всадник" и "Гайдамак"; вооруженным катерам "Мария", 
"Николай Пашич", "Димитрий", "Пантикопея" и "Меотида".  
      7-11 ноября 1920 года Красная Армия в Перекопско-Чонгарской операции взяла штурмом 
Перекоп и овладела всем Крымом. Часть врангелевской армии на французских кораблях 
эвакуировалась в Константинополь. При этом было уведено во Францию и 138 русских 
кораблей.  
      Центральное Советское правительство дважды обещало врангелевцам в плену полную 
амнистию. Но все, кто не ушел с Врангелем, были уничтожены. Расправа в Крыму была 
поручена Ф. Э. Дзержинским Бела Куну, "неудавшемуся венгерскому Ленину", чекисту 
Фельдману и "фурии коммунистического террора" Р. С. Залкинд, известной под кличкой 
Землячка. "Маленькая, как макака, и сморщенная, как мощи, старушенция с пенсне на носу" - 
так характеризовал ее впоследствии Г. Климов. Они придумали такой способ массовой казни: 
под угрозой расстрела приказали всем зарегистрироваться и по этим спискам начали 
уничтожение. 28 ноября "Известия временного севастопольского ревкома" опубликовали 
первый список на 1634 человека, 30 ноября - второй, на 1202 расстрелянных. Только за неделю 
Бела Кун, Фельдман и Залкинд расстреляли в одном лишь Севастополе более 8 тысяч человек, а 
такие расстрелы шли по всему Крыму, "пулеметы работали день и ночь".  
      По официальным данным, по приказу этой троицы в Крыму расстреляно более 50 тысяч 
человек. При этом Бела Кун острил в газете, весело мотивируя расстрелы так:  
      "Товарищ Троцкий сказал, что не приедет в Крым до тех пор, пока хоть один 
контрреволюционер останется в Крыму". Всего же в Крыму погибло, страшно сказать, около 



 333

300 тысяч человек, считая жен, детей, родных офицеров и других русских людей, бежавших от 
большевиков от самого Петрограда. Они умерли от организованного голода, холода и болезней.  
      Так закончилась трагедия Добровольческой армии.  
      П. Н. Врангель учредил специально для геройски оборонявшего зимой 1919/20 года Крым 
корпуса генерала Я. А. Слащева знак в виде медной ленточки с надписью "За защиту Крыма". 
Она прикреплялась к фуражке или шапке. Такой знак традиционен в русской армии. Еще в 
Отечественную войну 1812 года на головные уборы отличившихся частей давались бронзовые 
ленточки с надписями "За храбрость", "За отличие", "За отличие 14 августа 1813 года" и др. А по 
металлической ленточке на шапке "За защиту Крыма" отличали воинов 2-го армейского корпуса 
генерала Я. А. Слащева.  
      19 июня 1927 года наследником российского престола великим князем Владимиром 
Кирилловичем был учрежден свой орден Николая Чудотворца. Такой российский орден 
готовился еще в годы первой мировой войны. Орден имел четыре степени и носился на ленте 
Романовского флага - бело-желто-черной. Поскольку название врангелевского ордена Святителя 
Николая Чудотворца схоже с названием романовского ордена Николая Чудотворца, их легко 
спутать.  
      Знак этого ордена мы впервые увидели на американской выставке в Музее Вооруженных 
Сил России. Это металлический крест без эмали с раздваивающимися концами. Между концами 
креста - львы с поднятыми мечами, на нижнем конце красный эмалевый крестик.  
 

НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ БЕЛЫХ АРМИЙ СЕВЕРА И ЗАПАДА РОССИИ  
 

      История Гражданской войны и иностранной интервенции на севере и западе России 
началась с того, что бежавший из Петрограда А. Ф. Керенский отдал приказ о наступлении на 
столицу 3-го конного корпуса генерала П. Н. Краснова. К ноябрю 1917 года офицерские, 
казачьи и юнкерские полки были отброшены от Питера.  
      6 марта 1918 года Мурманск занял десант Антанты под предлогом защиты от немцев 
военных складов. В апреле немцы вторглись в Финляндию, и флот вынужден был уйти из 
Гельсингфорса в Кронштадт. Затем 2 августа десант Антанты и США занял Архангельск. 
Немцы вскоре ушли из оккупированных территорий России, опасаясь революции в армии, а в 
Эстонии, Латвии и Литве образовались национальные правительства, начавшие создавать свои 
армии. Но Советское правительство, аннулировав Брестский договор, ввело в Прибалтику и 
Белоруссию свои войска, остались незанятыми район Ревеля (Таллина) в Эстонии, район 
Либавы в Латвии и район Ковно в Литве.  
      К этому времени сформировалась армия, состоявшая из германского Добровольческого 
корпуса генерала фон дер Гольца, новой Латвийской, Балтийского ополчения и русской армии 
князя Ливена. 22 мая была взята у красных Рига. Однако конфликт между немцами и эстонцами, 
отказ немцев эвакуировать Курляндию по требованию союзников и другие междоусобицы 
задержали дальнейшее наступление. В это время из бывших русских военнопленных 
сформировался в Германии Русский корпус и прибыл в Прибалтику. Командиром Русского 
корпуса был генерал-майор П. М. Вермонт, бывший капельмейстер. Первый офицерский чин он 
получил в русско-японскую войну 1904-1905 годов, а чин полковника - от А. Ф. Керенского. 
Став же генералом, он вдруг сделался князем Бермонт-Аваловым.  
      Когда возникает необходимость выбора - оставаться с немцами или присоединиться к Н. Н. 
Юденичу, П. М. Бермонт-Авалов выбирает немцев. Другая же половина Русского корпуса во 
главе с князем Ливеном переходит к Н. Н. Юденичу. Немцы передают командование Бермонт-
Авалову. Юденич утверждает его командующим Западной Добровольческой армии. Вермонт 
успешно наступает в районе Двинска, но его побивает Латвийская армия с помощью артиллерии 
союзного флота. Два корпуса численностью в 20 тысяч человек эвакуируются обратно в 
Германию и образуют Русский отряд на территории Германии. Но вскоре он распадается и 
бесславно оканчивает свое существование.  
      П. М. Бермонт-Авалов объявлял себя преемником сформированной в Пскове Северной 
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армии генерала Келлера и поэтому для своих наград избрал форму "креста Келлера", изменив 
только белый цвет на черный. Неизвестно, существовал ли на самом деле крест Келлера, 
мальтийский, серебряный, белой эмали и без каких-нибудь надписей. Ведь граф Келлер не 
успел возглавить армию севера. Будучи убежденным монархистом, он отказался присягнуть 
Временному правительству и уехал на юг, в Харьков, к генералу А, М. Крымову. В ноябре 1918 
года ему предложили возглавить Северную армию. Он направился в Псков, но в Киеве был 
схвачен петлюровцами и расстрелян перед Софийским собором. Северной армией командовали 
полковник Дзерджинский и генерал Родзянко. Тем не менее, белый мальтийский крест, 
установленный для Северной армии, называется "крестом Келлера".  
      19. Если П. Пашков сомневался в существовании креста Келлера, то литература последних 
лет рассеивает эти сомнения. О. В. Харитонов и В. В. Горшков пишут о нем: "Учрежден для 
чинов Северной армии графом Келлером для ношения на груди. Представляет собой 
серебряный мальтийский крест, покрытый белой эмалью, без всяких надписей и дат. Размер 54 
миллиметра". Упоминает о нем, как существующем, и В. Дуров.  
 

20, 21. ЗНАКИ ДЛЯ ЧИНОВ ЗАПАДНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛА 
БЕРМОНТ-АВАЛОВА. КРЕСТ И МЕДАЛЬ  

 
      Этот знак утвержден еще в Германии при начале формирования Русского корпуса 
полковником Бермонт-Аваловым 4 марта 1919 года (приказ № 24).  
      Описание знака:  
      "Мальтийский крест белого металла, покрытый черным матовым лаком или черной эмалью, 
размер 51 мм, носимый на левой стороне груди на винте. Этот крест назывался орденом и имел 
две степени. Военные награждались крестом с мечами, а штатские- без мечей".  
      Описание креста 1-й степени:  
      "Мальтийский крест белого металла, покрытый черной эмалью и черным лаком, подобный 
ранее установленному знаку, но имеющий над верхней стороной креста- серебряную мертвую 
голову над двумя скрещенными костями и поперек креста два скрещенных. серебряных меча с 
золотыми рукоятями, подъятые вверх (на кресте для лиц гражданских мечи отсутствуют). 
Оборотная сторона гладкая. Размер креста 55 миллиметров, высота мертвой головы 19 
миллиметров. Крест носился на шее на черной ленте с каймой: с одной стороны, русских 
национальных цветов (бело-сине-красной), а с другой- германских (черно-бело-красной). При 
ношении на шее - германские цвета наверху, то же при ношении второй степени на груди с 
бантом".  
      Крест 2-й степени, носимый на груди с бантом, был меньшего размера, всего 41 миллиметр.  
 

22. КРЕСТ БАЛТИЙСКОГО ЛАНДВЕРА 
  
      Пожалуй, самое большое число наградных и памятных знаков имел Немецкий легион 
Балтийского ландвера. Эта воинская часть состояла из прибалтийцев немецкого происхождения 
и входила в Западную Добровольческую армию под командованием капитана 2-го ранга фон 
Зиверта. Кроме немецких подразделений, в Балтийский ландвер входили также корпус 
полковника Дибича, отряд Плеве и еще несколько частей. Главной из наград легиона был крест 
Балтийского ландвера.  
      Описание знака:  
      "Черный железный прямоугольный крест, на который наложен такой же золоченый крест 
меньшего размера, имеющий на четырех своих концах золоченые лилии. Размер креста: 45 на 45 
миллиметров. Оборотная сторона гладкая".  
      Носился на груди на винте.  
      В. Дуров относит этот крест к наградам Западной Добровольческой армии. Он пишет: "В 
литературе этот знак ошибочно приписывают Балтийскому ландверу (Балтийскому ополчению, 
сформированному из добровольцев немецкого происхождения - уроженцев Прибалтики). 
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Балтийский ландвер действительно имел свой знак также в виде креста, но покрытого белой 
эмалью с голубой узкой каймой. В центре креста - серебряный щит с изображением черного 
меча. Формально Балтийский ландвер в состав Западной армии Бермонт-Авалова не входил".  
 

23. КРЕСТ "13 МАЯ 1919"  
 

      В октябре 1918 года в Пскове сформировался Псковский добровольческий отряд, но, 
брошенный немцами, он был разбит. Из остатков его был создан Отдельный корпус Северной 
армии. От Пскова белые отходили в большие холода, плохо одетые, все время отбиваясь от 
преследовавшего противника. 13 мая 1919 года, получив подкрепление из иностранных 
добровольческих формирований, корпус перешел в решительное наступление и занял огромную 
территорию от Пскова до Финского залива. Бои шли на подступах к Петрограду. В это время 
как раз пылали контрреволюционные мятежи на фортах "Красная Горка" и "Серая лошадь". Но 
в конце концов они были подавлены, а белые отброшены за финскую границу.  
      В память этих событий командующий Отдельным корпусом Северной армии генерал А. П. 
Родзянко учредил приказом № 156 от 10 июля 1919 года крест "13 мая 1919".  
      Описание знака:  
      "Золоченый белый эмалевый крест с одинаковыми сторонами (39 мм), вдоль обеих 
поперечных сторон которого надпись золотой славянской вязью: "13 мая 1919". Крест носится 
на круглой розетке национальных цветов на левой стороне груди".  
      Неожиданный успех дерзкого наступления Северной армии заставил Советское 
правительство признать Петроградский фронт первым по важности. Под Петроград были 
направлены части с Восточного фронта и из резервов главкома.  
      Но пополнялась и Белая армия. В нее входили пленные красноармейцы и мобилизованные. 
Вскоре была создана, в отличие от Северной армии Е. К. Миллера, Северо-Западная армия, 
командование которой принял генерал Н. Н. Юденич. Она насчитывала уже 18 тысяч штыков и 
700 сабель, в ней были 6 танков и 2 броневика, 4 бронепоезда. 28 сентября Юденич прорвал 
фронт 7-й армии, к середине октября, развивая новое наступление, овладел Гатчиной, Красным 
Селом и подошел к окраинам Петрограда. И тут неожиданно, лишенный поддержки эстонцев и 
англичан (артиллерии английского флота), вынужден был отступить. Затем последовали 
неудачные для белых бои под Ямбургом, перед Нарвой, и армия перестала существовать. 
Доконали ее сильные морозы при отсутствии баз, обморожения и болезни, измена союзников. А 
затем пришел и тиф, унесший в могилу до 8 тысяч человек.  
      Другая сторона объясняет свою победу тем, что в подкрепление 7-й армии дана была 
удачная группа и боевой состав ее вырос до 40 тысяч штыков и сабель. К контрнаступлению 
была привлечена и 15-я армия Западного фронта. Защитой же Петрограда руководила Особая 
комиссия во главе с В. И. Лениным.  
      В декабре остатки армии Н. Н. Юденича ушли в Эстонию, где разоружились и солдаты 
"превратились в дровосеков и рабочих по добыванию торфа".  
 

24. КУРЛЯНДСКАЯ МЕДАЛЬ  
 

      Участники сражений в Курляндии награждались бронзовой медалью с цифрой "1919". Право 
ношения этой медали получали не только русские, но и немцы, находившиеся в составе 
Западной армии.  
      Описание знака:  
      Бронзовая медаль с изображением Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем змея. 
Изображение повернуто влево. На обратной стороне- восьмиконечный православный крест и по 
его сторонам дата: "1919". Медаль носилась на черно-оранжевой ленте с узкой каймой обратных 
цветов.  
      Изображением ее мы не располагаем.  
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25. КРЕСТ ЮДЕНИЧА  
 

      Для участников похода Северо-Западной армии на Петроград весной 1919 года под 
руководством Н. Н. Юденича, который называют также 2-м походом на Петроград, был 
учрежден специальный крест.  
      Описание знака:  
      Знак напоминает своим видом крест ордена Святого Георгия 4-й степени. Это такой же 
крест, покрытый белой эмалью и с золотистым ободком. В центральном круглом медальоне 
изображен двуглавый орел и над ним прямой "северо-западный" крест. Знак пересечен двумя 
мечами рукоятками вниз.  
 

26. ЗНАК ОБЪЕДИНЕНИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНИКОВ  
 

      В эмиграции офицеры и солдаты Северо-Западной армии создали свое Объединение северо-
западников. В 1931 году председателем Русского общевоинского союза генералом Е. К. 
Миллером был учрежден знак объединения. Он повторял в уменьшенном виде шеврон, который 
носился состоящими в Северо-Западной армии на левом рукаве.  
      Описание знака:  
      "Знак представляет собой золоченый треугольный щиток- шеврон национальных цветов, в 
красном поле которого находится белый крест.  
      По бокам креста- золотые буквы: "С. 3.", а вверху золотом же дата: "1919". Знак этот 
изготавливался исключительно уменьшенного размера для ношения в петлице штатского 
костюма. Размер знака 2 на 2 сантиметра.  
 

27. ЗНАК ЛИВЕНЦЕВ  
 

      Отказавшись сотрудничать с немцами и Бермонт-Аваловым, светлейший князь Ливен, в то 
время ротмистр Кавалергардского полка, создал в Либаве Русский добровольческий отряд. Он 
был известен под названием "либавских стрелков" или "ливенцев". Отряд первоначально был 
совсем небольшой, всего в 65 штыков, когда начал свои боевые действия против красных. А 
потом он вырос в 5-ю стрелковую дивизию. Ливен-цы принимали участие во всех боях Северо-
Западной армии, занимали Литву и Ригу, в наступлении на Петроград 20 октября 1919 года 
дошли до предместий Лигова, то есть были ближе всех к Петрограду. После разгрома Н. Н. 
Юденича ливенцы ушли в Польшу и продолжали участвовать в Гражданской войне.  
      Уже в эмиграции Ливен создал и возглавил "Союз ливенцев". Этим объединением был 
установлен памятный знак. В отличие от других подобных знаков, он носился в петлице 
штатского костюма.  
      Описание знака:  
      "Золоченый крест белой эмали, с двумя накрест лежащими золотыми мечами рукоятями 
вниз. В середине креста щиток, формы гербового, национальных цветов: бело-сине-красного, на 
нем золотая буква "Л" и памятная дата "1919". Щит увенчан золотою короной. Размер знака 2 на 
2 сантиметра".  
      Белое движение северо-запада зародилось и стало развиваться в Пскове. До 25 ноября 1918 
года Псков находился под немцами, на смену им пришли эстонцы, а потом в город прибыл 
"атаман крестьянских и партизанских отрядов" подполковник С. Н. Булак-Балахович. Он 
объявил, что воюет с большевизмом за новое Учредительное собрание, но заведенные им в 
городе порядки вскоре убедили жителей города, что Булак-Балахович просто грабитель и палач. 
"То, что творили в Пскове Балахович и его присные, - пишет В. Горн, - я думаю, превзошло все 
меры жестокости белых, когда-либо содеянные". Любимым занятием атамана было 
собственноручно вешать людей на фонарях. Большевиков в городе уже не оставалось, и его 
контрразведка казнила людей случайных, а его солдаты тем временем собирали по квартирам 
золото, серебро и деньги.  
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      С. Н. Булак-Балахович - фигура весьма характерная для смутного времени Гражданской 
войны. Это обожаемый своими полуразбойниками батька-атаман, служивший белым, потом 
красным, затем опять белым и в конце концов застреленный в 1940 году на улице Варшавы.  
      В кавалерии русской армии он был ротмистром, что соответствовало чину капитана в 
армейской пехоте. Н. Н. Юденичем же С. Н. Булак-Балахович был произведен в генерал-
майоры. Чин был дан ему за дерзкие и успешные операции против красных. Его ребята 
отличались отчаянной и легендарной храбростью и знали, что пощады им от врага не будет. 
Командовал Булак-Балахович партизанским отрядом сначала у А. П. Родзенко, потом у В. Н. 
Юденича. Отряд его воевал не столько с красными, сколько с населением и не подчинялся 
командованию. За это приказом Н. Н. Юденича № 20 от 24 августа 1919 года С. Н. Булак-
Балахович был исключен из Белой армии. Тогда он перешел сначала в Эстонию, потом в 
Польшу, где также получил чин генерала, теперь уже польской армии. Для участников своего 
отряда атаман учредил "Крест храбрых".  
 

28. "КРЕСТ ХРАБРЫХ" АТАМАНА БУЛАК-БАЛАХОВИЧА  
 

      Описание креста:  
      "Крест белого металла, формы Георгиевского, покрытый белой эмалью, размера 35 на 35 
миллиметров. В центре креста штампованный круглый медальон оксидированного серебра, на 
котором изображена над скрещенным мечом и факелом мертвая голова. Медальон окружен 
лавровым венком, перевязанным внизу лентой.  
      Оборотная сторона гладкая и имеет порядковый номер.  
      Носился на широкой черной ленте 38 миллиметров, с двумя золотистыми каймами по краям 
ленты, 3 миллиметра каждая".  
      Булак-Балахович был весьма щедр на свои наградные кресты. Их можно было купить у него 
вместе с подписанным им самим документом о награждении. О. В. Харитонов и В. В. Горшков 
приводят изображение пяти различных знаков "Креста храбрых": белый крест на черной ленте, 
белый крест с иным изображением "мертвой головы" на черной ленте со светлой (белой, 
золотистой, серебристой?) каймой, крест черного цвета, крест в виде солдатского 
Георгиевского, только с "мертвой головой" в медальоне и, наконец, звезда ордена.  
      Описание звезды "Ордена храбрых":  
      "Представляет собой золоченую восьмиконечную звезду, на которую наложен крест белого 
цвета, формы Георгиевского, покрытый белой эмалью, размера 64 на 64 миллиметра с 
перекрещенными мечами, рукоятями вниз. В центре креста штампованный круглый медальон, 
покрытый черной эмалью, над которым изображены: над скрещенным мечом и факелом мертвая 
голова. Медальон окружен лавровым венком, перевязанным внизу лентой с девизом: "За нашу и 
вашу свободу" (по-польски. - А. К.). Оборотная сторона имеет винт для ношения. Лента черная, 
с двумя золотистыми каймами по краям ленты".  
      Упоминается в литературе и "плечевая лента" ордена "Крест храбрых", шириной в 9,5 
сантиметра, черного цвета и с золотистой каймой. Раз такая лента была, надо думать, что 
существовал и знак высшей степени ордена, носимый, как и все высшие степени орденов, на 
такой ленте у бедра.  
 
29, 30. МЕДАЛЬ И ЗНАК СЕВЕРНОЙ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ ГЕНЕРАЛА МИЛЛЕРА  

 
      Северная армия генерала Е. К. Миллера сосредоточилась к концу 1918 года в Мурманске (3 
тысячи человек) и в Архангельске (4 тысячи человек). Дисциплина в этих частях отсутствовала, 
солдаты сняли погоны и воинский распорядок признавали неохотно. К этому времени 
английский генерал Пуль продвинул свои войска по Мурманской железной дороге на шестьсот 
километров от побережья и готовился к оккупации южного побережья Белого моря. Интервенты 
располагали 23-тысячной армией, в которой 13 тысяч были англичанами, 5,2 тысячи - 
американцами, 2,3 тысячи - французами, а кроме того, в этой армии были еще итальянцы и 
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сербы. 31 июля они заняли Онегу, а 2 августа - Архангельск.  
      Когда же в сентябре 1919 года иностранные войска эвакуировались с севера, генералу Е. К. 
Миллеру удалось продержаться только до февраля 1920 года, после чего он был вынужден часть 
армии эвакуировать морем, а другую часть увести в Финляндию.  
      Временное правительство Северной области 18 июня 1919 года учредило медаль "В память 
освобождения Северной области от большевиков". Она носилась на ленте из равных голубой и 
белой полос.  
      Описание медали:  
      "Медаль белого металла, диаметром 30 миллиметров. На лицевой стороне ее в центре 
изображена Победа в виде крылатой женщины с поднятым мечом в правой руке и со щитом в 
левой. С левой ее стороны- русский солдат, заряжающий винтовку, а вокруг него солдаты 
союзных войск, стреляющие с колена: английский, американский, французский, итальянский и 
сербский.  
      На обороте медали: сверху двуглавый орел без короны, крылья его распущены, в лапах 
венок и меч, а на груди щит со св. Георгием Победоносцем. Внизу погрудные изображения 
солдат союзных войск, которые окружают русского солдата.  
      Справа: англичанин и американец, слева: француз, итальянец и серб. В центре медали под 
орлом надпись в четыре строки: "Медаль- в память освобождения Северной области - от 
большевиков" и справа по срезу медали надпись гравера "Ф. Ковалевская",  
      По всей видимости, эту медаль в России выдать воинским чинам Северной армии и союзных 
войск не успели, так как известно, что в декабре 1919 года медали еще не прибыли из Франции, 
где заказывались, а в феврале 1920 года Северная армия была разгромлена и эвакуировалась. 
Поэтому ныне медаль "В память освобождения Северной области от большевиков" - большая 
редкость как у нас, так и за рубежом.  
      В эмиграции генерал Е. К. Миллер создал для чинов своей Северной Добровольческой 
армии Общество северян и учредил для его членов памятный знак. Но, как пишет П. Пашков, "к 
сожалению, не представилось возможным выяснить точную дату его установления, где он 
изготовлен и в каком количестве". Не удалось найти и рисунка этого знака. Описание знака:  
      "Знак представляет собой серебряный Андреевский крест, покрытый белой эмалью с узкой 
каймой голубого цвета по краям сторон. На левом верхнем конце креста надпись: 
"Архангельск", на правом: "Мурманск", на левом нижнем: "I августа 1918", на правом: "19 
февраля 1920",  
      В центре креста серебряный двуглавый орел под тремя серебряными же коронами. Размер 
знака 29 на 14 миллиметров. Носился на винте в петлице статского костюма".  
      Все архивы Общества северян погибли, а потому рассчитывать на более подробные данные 
не приходится.  
  

31. ГЕОРГИЕВСКАЯ МЕДАЛЬ СЕВЕРНОЙ АРМИИ  
 

      В отличие от Добровольческой армии юга России, армии запада, северо-запада и севера 
использовали для награждения ордена и знаки отличия Российской империи. В задачи нашей 
работы не входил рассказ о награждениях белогвардейцев российскими орденами и медалями. 
Однако об одной из них стоит упомянуть, так как она по своему виду отличается от обычных. 
Это Георгиевская медаль Северной армии.  
      Описание знака:  
      На лицевой стороне медали изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем 
змея. В отличие от Георгиевской медали Временного правительства, изображение располагается 
в центре, а по краям лавровый венок. На оборотной стороне надпись: "За храбрость. С. А.", 
номер степени и порядковый номер.  
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32. ЗНАК ЛИТОВСКОЙ БЕЛОРУССКОЙ ДИВИЗИИ  
 

      Описание знака:  
      "Представляет собой крест (для офицеров покрытый красной эмалью) с наложенным 
литовским гербом, по краям креста девиз: "За вашу свободу и нашу" и дата "1919". Носился на 
винте".  
      
      33. ОРДЕН СВЯТОГО ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ АРМИИ  
       
      Северо-Западная армия успела учредить свой орден Святого Георгия, не похожий своим 
внешним видом на императорский. Дата учреждения и статут его нам пока неизвестны.  
      Описание знака:  
      "Представляет собой крест по форме Георгиевского с заостренными под тупым углом 
краями, покрыт зеленой эмалью с узкой белой каймой по краям. В центре позолоченное 
изображение св. Георгия Победоносца на коне, поражающего копьем дракона (изображение 
вправо). Носится на винте. Размер 40 на 40 миллиметров".  
 

34. МЕДАЛЬ ВЕТЕРАНОВ ЖЕЛЕЗНОЙ ДИВИЗИИ  
 

Описание знака:  
      "Медаль темной бронзы с изображением на лицевой стороне всадника на коне и с копьем в 
руке и надпись на старогерманском языке и даты "1184-1919". На оборотной стороне 
стилизованный крест с гербовым щитком с изображением орла и буквами. Диаметр 32 
миллиметра. Лента бело-черная".  
      Изображением медали мы не располагаем.  
 

НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ БЕЛЫХ АРМИЙ ВОСТОКА РОССИИ  
       

      35. КРЕСТ (ОРДЕН) АРХАНГЕЛА МИХАИЛА  
 

      На Южном Урале отряды Красной Армии в конце января разбили казаков генерала А. И. 
Дутова (около 700 сабель), и остатки его войска ушли в Тургайские степи. Но уже в марте 
уральские казаки, заняв Уральск, создали свое войсковое правительство. В мае 1918 года казаки 
отбили все атаки красных со стороны Саратова и успешно держали фронт протяженностью в 
100 километров. Теперь атаманом казаков был уже генерал В. С. Толстов. Когда красными был 
прорван Волжский фронт, уральцам пришлось отойти на восток, оставив свои земли.  
      В память этих событий Уральским войсковым кругом в 1918 году установлен крест 
Архангела Михаила. Им награждались за храбрость в бою как офицеры, так и солдаты. Эта 
награда называлась орденом и по своему статуту мало чем отличалась от ордена Святого 
Георгия. Списки награжденных этим орденом, к сожалению, не сохранились, так как все архивы 
уральского казачества были захвачены красными при отступлении казаков у форта 
Александровска и погибли, бесследно исчезли.  
      Описание креста (ордена):  
      "Крест темной бронзы с четырьмя равными сторонами. В центре креста в круглом медальоне 
штампованное изображение архангела Михаила верхом на коне, поражающего копьем дракона. 
На сторонах креста надпись: на верхней "ЗА ВЕРУ", на поперечных - "ОТЕЧЕСТВО", "ЯИК" и 
на нижней- "И ЗА СВОБОДУ".  
      Оборотная сторона гладкая, имеет порядковый номер. Носился на малиновой ленте (цвет 
Уральского казачьего войска). Чеканился в городе Омске.  
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36. ОРДЕН "ОСВОБОЖДЕНИЕ СИБИРИ"  
 

Описывать подробно события Гражданской войны в Сибири не входит в наши задачи, мы 
ограничимся самой краткой справкой о событиях, связанных с данной наградой. Тем более что 
на Восточном фронте Гражданской войны их было немного. Ведь А. В. Колчак награждал своих 
воинов российскими императорскими наградами, в том числе и орденом Святого Георгия, чего 
не делали ни Деникин, ни Врангель, ни Миллер, ни Юденич.  
      Однако знаков российских орденов у Колчака не было. Поэтому награжденные носили 
ленточки орденов. Они располагались в три ряда: в верхнем ряду ленточки орденов Св. Георгия, 
Св. Владимира 2-й степени и Анны 1-й степени; во втором ряду - Святого Георгия, Святого 
Владимира 3-х степеней и Анны 2-й степени и в третьем ряду - 4-е степени орденов Георгия и 
Владимира, Анны 3-й степени. Орденом Св. Станислава, а также высшими орденами 
Российской империи - Андрея Первозванного, Александра Невского, Белого Орла и первыми 
степенями орденов Святого Георгия и Святого Владимира Колчак не награждал, это всегда 
было прерогативой императора.  
      У Пашкова в тексте "За веру, отечество, Яик и за свободу". Возможно, были варианты 
этого знака.  
      Имевшие ордена Станислава прежде носили их ленточки левее Аннинских, а ленточки 
медалей - левее орденских. Пожалованные наградным оружием - Георгиевским и Аннинским - 
носили квадратные ленточки над левым карманом мундира, Причем полоски на лентах 
располагались горизонтально.  
      Но, несмотря на эту разработанную в 1919 году систему наград, в Сибири были учреждены 
два новых ордена.  
      Орден "Освобождение Сибири" учрежден недолго существовавшим (сентябрь-октябрь 1918 
г.) Всероссийским Временным правительством, или так называемой Директорией. В ноябре А. 
В. Колчак отменил власть этого правительства и провозгласил себя Верховным правителем. 
Поэтому орденом "Освобождение Сибири" было награждено всего несколько человек.  
      И. В. Всеволодов рассказывает в своей книге о том, что сохранились фотографии знаков 
ордена "Освобождение Сибири" и в Русском музее хранится даже звезда ордена, найденная 
коллекционером. Высказывается предположение, что А В. Колчак сохранил этот орден 
Директории, планируя сделать его общим орденом Сибирской империи.  
      По статуту, "орден "Освобождение Сибири" есть награда почетная, жалуемая как гражданам 
Сибири, так и прочим гражданам государства Российского и подданным иностранных 
государств, оказавших несомненные услуги по освобождению Сибири от большевиков как на 
поле брани, так и в государственном и общественном строительстве".  
      Орден имел четыре степени. Причем первую степень могли иметь только 30 и не более 
человек, вторую - 100, третью - 300 кавалеров, а четвертая степень не ограничивалась числом 
награжденных. Знаки ордена - золотые и серебряные кресты "с лучами, сужающимися к 
концам". Они, как и звезды, украшались зелеными камнями - малахитом и хризолитом. Так же 
как у царских орденов за военные подвиги орденским знакам придавались мечи, здесь 
накладывались золотые казацкие шашки. В центре знаков стояла дата: "1918 год".  
      Ленту для ордена выбрали зелено-белую, цветов сибирского флага, где белое обозначает 
снег, а зеленое - тайгу. Первую степень должны были носить на такой ленте через правое плечо. 
Звезда полагалась только к 1-й степени. Вертикальные и горизонтальные лучи серебряной 
восьмиконечной звезды были длиннее остальных. Крест 2-й степени носился на шее, крест 3-й 
степени - на груди, а 4-я предназначалась для награждения нижних чинов, и вместо малахита 
для них использовалась зеленая эмаль. Летом 1919 года заказаны были 20 крестов 1-й степени и 
20 звезд, 100 крестов 2-й степени, 300 -3-й и 1000 крестов 4-й степени. Зелено-белые ленты 
разной ширины для орденских знаков "Освобождения Сибири" изготавливались в Японии.  
      А. В. Колчак, видимо, принял этот орден, хотя и учреждала его специальная комиссия из 
тридцати шести Георгиевских кавалеров, созданная еще осенью 1918 года при армии генерала 
Гришина-Алмазова. Для создания прочной новой государственности Колчак стремился создать 
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и новую атрибутику - гимн и герб. Мы можем видеть изображение этого герба на бумажных 
деньгах 1919 года, называемых "казначейскими знаками Сибирского Временного 
правительства". Над двуглавым орлом, без корон и с равноконечными крестами вместо гербов 
царств и великих княжеств и единственным гербом Московским с Георгием Победоносцем, 
водружен крест с расходящимися от него лучами. А выше - лента с надписью: "Сим победиши". 
 

37. ВОЕННЫЙ ОРДЕН "ЗА ВЕЛИКИЙ СИБИРСКИЙ ПОХОД"  
 

      Орден установлен в 1920 году Верховным правителем А. В. Колчаком незадолго до своей 
гибели. Он предназначался для всех воинов Белой армии, прошедшей путь отступления от 
Волги до Байкала. Знак ордена в точности повторял знак 1 -го Кубанского (Ледяного) похода, 
только меч был не серебряным, а золотым. Изготавливались эти знаки уже в Чите, а потом в 
Харбине. На меч шел золотой царский пятирублевик.  
      Описание знака:  
      "Терновый венок оксидированного серебра, 30 миллиметров в диаметре, пересеченный 
снизу слева вверх направо золотым мечом 50 миллиметров длиной. Наверху венка ушко для 
ношения. Оборотная сторона гладкая, с набитым порядковым номером.  
      Знак двух степеней: 1-я на Георгиевской ленте (без розетки национальных цветов) - для всех 
участников сражений и 2-я степень- для совершивших поход, но в боях не принимавших 
участия, на ленте ордена св. Владимира (красной, с двумя черными полосами по краям), также 
без розетки".  
      Верховный правитель адмирал А. В. Колчак объединил уральцев, народную армию, 
оренбургских казаков атамана А. И. Дутова и Сибирскую армию. Части чехословаков участия в 
боях не принимали, но своими действиями сыграли неблаговидную роль в истории 
Гражданской войны в Сибири. К весне 1919 года Колчак начал успешно продвигаться на запад, 
но переход части его войск к красным и удары 5-й армии М. Н. Тухачевского в июле 1919 года 
заставили Колчака отступить. Армия его начала таять, разбегаться, пришлось оставить Омск и 
перебазироваться в Иркутск. Но здесь в декабре произошло восстание, власть была взята 
эсерами, объявившими о мире с большевиками. Дальнейшую судьбу движения и самого 
адмирала решили чехи. Они выдали местным властям А. В. Колчака, и по решению ревкома 7 
февраля А. В. Колчака расстреляли на окраине Иркутска. Ровно через месяц в Иркутск вступила 
Красная Армия. Обезглавленное белое войско откатывалось все дальше и дальше на восток.  
      "С падением Омска, - пишет П. Пашков, - вдоль всего великого Сибирского 
железнодорожного пути началась трагедия, которая по своим ужасам выделяется даже на общем 
кровавом фронте русской революции. Длинной лентой вытянулись между Омском и Ново-
Николаевском эшелоны с беженцами и санитарные поезда, у которых чехами были силой 
отобраны паровозы, согнанные ими на свои участки. Безмолвно стояли на рельсах вагоны-
саркофаги с погибающим в них от голода и холода страшным грузом. Главным, если не 
единственным виновником этого непередаваемого ужаса были чехи".  
 

38. КРЕСТ АЧИНСКОГО КОННОПАРТИЗАНСКОГО ОТРЯДА  
 

      Мы знаем, читали о красных партизанах Сибири и Дальнего Востока, но в период 
Гражданской войны там существовали отряды и белых партизан. Один из них - Ачин-ский - был 
в то время хорошо известен от Красноярска до Иркутска. Отряд молодежный, он сформировался 
исключительно из кадетского корпуса, гимназистов, реалистов и студентов. Создал его 
уланский ротмистр Фрейберг. Сначала отряд был небольшим, но благодаря дерзким и 
успешным операциям, налетам на деревни, селения и железнодорожные станции в районе 
Красноярск - Минусинск - Ачинск он быстро вырос и хорошо вооружился за счет противника. 
Ачинский партизанский отряд стал неуловим, его поддерживало местное население, и даже 
посланные для его уничтожения значительные силы красных ничего не могли с ним поделать. 
Своими непредсказуемыми наскоками отряд нагонял страх и приводил в панику врага, но 
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никогда не грабил местных жителей.  
      Когда в июне 1918 года образовалась Сибирская армия, отряд вошел в нее отдельным 
эскадроном, сохраняя свою форму - белые погоны, петлицы и лампасы, старая кокарда на 
фуражке. Этим ачинцы отличались от остальных частей беспогонной Сибирской армии. Своим 
девизом отряд выбрал слова, написанные еще на ополченском кресте 1812 года, - "За веру, царя 
и отечество", а наградой участникам отряда стал крест в виде полкового знака ямбургских улан. 
Фрейберг заменил на нем лишь вензель, даты и добавил терновый венок с мечом.  
      Описание креста:  
      "Крест Ачинского коннопартизанского отряда установлен для чинов отряда за проявленную 
ими храбрость и мужество в борьбе с большевиками, приказом генерала Иванова-Ринова от 10 
сентября 1918 г. за Nl08.  
      Серебряный мальтийский крест белой эмали, лежащий на серебряном терновом венке. В 
середине креста положен вертикально серебряный меч с золотой рукоятью вниз. На поперечных 
сторонах креста памятная дата: "З. III.", "1918", - день первого боя отряда с красными. Крест 
носился на левой стороне груди на розетке из ленты национальных цветов".  
 

39. КРЕСТ АТАМАНА СЕМЕНОВА "ЗА ХРАБРОСТЬ"  
 

      В январе 1918 года есаул Г. М. Семенов, командовавший раньше сотней Нерчинского 
казачьего полка забайкальского казачества, создает в Маньчжурии Особый маньчжурский 
отряд. Он быстро растет и завоевывает славу неуязвимого и удачливого военного соединения, 
которое победоносно действует в Сибири против красных. Оценив способности есаула, 
Директория назначает Г. М. Семенова командовать создающимся в Приморье корпусом, а 
казаки выбирают его атаманом Амурского, Уссурийского и Забайкальского казачьих войск. 
Однако с приходом А. В. Колчака Г. М. Семенов за неподчинение адмиралу и за грабежи 
мирного населения, расправы над жителями отстраняется Верховным правителем от 
командования. Только через год, в январе 1919 года, атаман Семенов подчинился Колчаку, но в 
то же время отделил себя от общего дела провозглашением Бурят-Монгольской Республики.  
      Когда белые оставили Омск и начались их беды, Г. М. Семенов не пришел им на помощь, он 
ушел в Читу и после гибели А. В. Колчака объявил себя Верховным правителем. Его 
поддержали части генерала Войцеховского и японцы. Когда японцы перебазировались в 
Приморье, Г. М. Семенов становится военным министром во вновь созданном правительстве во 
Владивостоке. Но несмотря на то что японцы высадили во Владивостоке десант в 70-75 тысяч 
солдат и 10-12 тысяч составляли там американские войска, объявленная международная зона 
тоже продержалась недолго. Красная Армия дошла до Верхнеудинска (Улан-Удэ), и этот город 
стал столицей вновь образовавшейся Дальневосточной республики. Дальше на восток красные 
не пошли, опасаясь войны с Японией. Там стали действовать красные партизаны (до 70 тысяч 
бойцов), и военные операции их имели успех. Японцы заявили о своем "нейтралитете", США 
эвакуировали свои войска. Семеновцы и каппелевцы держались до последнего в районе Читы, 
но в конце концов им пришлось перейти китайскую границу и разоружиться.  
      Атаман Г. М. Семенов еще долго был вождем белогвардейцев в Харбине, остатки 
семеновцев существовали там при взятии Харбина советскими войсками в 1945 году. Атаман Г. 
М. Семенов был захвачен и по приговору Верховного суда СССР казнен.  
      В 1920 году Семенов установил в Чите для своего Особого маньчжурского отряда крест "За 
храбрость". Как пишет П. Пашков, статут его был аналогичен статуту ордена Святого Георгия. 
Но этого никак не может быть, тут какая-то ошибка. Орден Святого Георгия имел четыре 
степени, туг - одна. Самая низшая, 4-я степень ордена Святого Георгия давала награжденному 
права потомственного дворянина и т. д. и т. п. Можно было бы подумать, что это сравнение 
относится к Георгиевскому кресту, форму которого повторяет семеновский знак. Но у 
Георгиевского креста тоже было четыре степени, и он являлся только солдатской наградой. 
Самим статутом креста "За храбрость" мы, к сожалению, не располагаем. Описание креста:  
      "Крест белого металла и представляет собой точную копию Георгиевского креста (в 
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середине которого- св. Георгий, поражающий копьем дракона, а на обороте инициалы его 
имени). На лицевой стороне креста, на верхней его стороне, изображение солнца в лучах, на 
левой буква "О", на нижней "М" и на правой "О", что означает "Особый маньчжурский отряд". 
На оборотной стороне креста- порядковый номер. Крест носился на Георгиевской ленте. Размер 
его 35 на 35 миллиметров".  
 

40. МЕДАЛЬ "ЗА ХРАБРОСТЬ" АТАМАНА СЕМЕНОВА  
 

      Г. М. Семеновым также была учреждена своя медаль "За храбрость". О дате ее учреждения и 
ее статуте нам пока ничего не известно, но есть ее изображение.  
      Описание медали:  
      В центре медали в двойном круге повернутый вправо Георгий Победоносец на коне 
поражает копьем змея. Над ним в разрыве двойного кольца- солнце. По краю медали отделенная 
двойным ободком надпись: "Особый маньчжурский отряд.  
 

41, 42. ЗНАК ОСОБОГО МАНЬЧЖУРСКОГО ОТРЯДА  
 

      Знак "ОМО" - Особый маньчжурский отряд - установлен атаманом Семеновым, видимо, еще 
в России, в одно время с крестом "За храбрость".  
      Описание знака:  
      "Медный высеребренный двуглавый орел, без корон, держащий в лапах змею. На груди орла 
- золоченый щит с буквами "АС" в виде вензеля, что значит атаман Семенов, а вверху, над 
головами орла - золотые лучи восходящего солнца, на которых надпись: "ОМО" (Особый 
маньчжурский отряд). Знак очень грубой и примитивной работы, с оборотной стороны залит 
оловом. Высота знака- 5 сантиметров. Ширина- 6 сантиметров".  
      Существуют разновидности этого знака, более тонкой и изящной работы, на которых на 
щите и груди орла - буквы "ОМО", а вензельное изображение имени атамана Семенова "АС" 
помещено над головами орла на солнечных лучах. Кроме того, на крыльях орла дата: "19" "17" 
(1917).  
      В память двадцатилетия отряда, в 1937 году, атаманом Семеновым установлен еще один 
памятный знак, который представляет собой точную копию вышеописанного орла, но с той 
разницей, что под орлом, ниже его лап и хвоста, помещен щит национальных цветов (бело-сине-
красный), в середине которого римская цифра "XX", а внизу восходящее солнце с лучами и на 
нем дата "1937".  
      Встречаются разновидности этого знака, на которых нижний щит больше, на других - 
меньше, также верхние лучи над головами орлов различны по своему рисунку. Все эти знаки 
очень хорошей работы.  
      В 30-х и 40-х годах были еще живы десятки тысяч эмигрировавших с Г. М. Семеновым 
русских казаков, поэтому знаки "ОМО" и крест "За храбрость" весьма многочисленны.  
 

43. МЕДАЛЬ ПРИАМУРСКОГО ЗЕМСКОГО СОБОРА  
 

      Один из последних белогвардейских знаков востока России - медаль Приамурского Земского 
собора - остается пока не изученной до конца. По-видимому, ею награждались участники 
Собора. Архивы генерала М. К. Дитерихса, проводившего этот Собор, недоступны и вряд ли 
сохранились.  
      Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс - заметная фигура в нашей истории. Именно он, 
блестящий офицер, окончивший Академию Генерального штаба, разработал план Бруси-
ловского прорыва во время первой мировой войны. В 1917 году он был начальником штаба 
Ставки Верховного главнокомандующего и занимал другие крупные посты, активно проявляя 
себя как выдающийся военачальник и борец с большевизмом. В Сибири в 1919 году он получил 
армию и потом командовал Восточным фронтом. Михаил Константинович известен нам также 
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как автор книги "Убийство царской семьи и членов Дома Романовых на Урале". В советской 
литературе он подается как изувер, садист и авантюрист.  
      В конце Гражданской войны на Дальнем Востоке белогвардейцы при участии японцев 
провели во Владивостоке Земский собор, который избрал правителем Приморского края 
генерала М. К. Дитерихса. Собор состоялся 28 июля 1922 года. Практически генерал сделался 
военным диктатором, но именовался "земским воеводой", ибо белогвардейские войска были 
переименованы в "земскую рать". По своим убеждениям генерал Дитерихс был монархистом, и 
лозунгом его стали слова: "За веру, царя Михаила и Святую Русь". Собрав значительное войско 
(6228 штыков, 1684 сабли, 81 пулемет, 24 орудия и 4 бронепоезда) и закончив реорганизацию 
армии, Дитерихс объявил поход против Дальневосточной республики. Однако под Спасском 9 
октября "земцы" потерпели поражение, потеряли более тысячи человек убитыми, ранеными и 
попавшими в плен. 14 октября белыми проигран еще один бой, и М. К. Дитерихс с остатками 
"земской рати" ушел в Китай, обосновался в Харбине и умер в Шанхае перед Великой 
Отечественной войной, до конца своих дней возглавляя русскую эмиграцию.  
      Описание медали:  
      Медаль круглая, сушками, размером 28 миллиметров в диаметре. На аверсе изображен св. 
Георгий Победоносец, поражающий копьем змея. На реверсе обрамленная лавровым венком 
шестистрочная надпись: " 23/10 июля- 10 авг/28 июля- 1922 г.- Приамурский-Земский Собор". 
Носилась эта медаль на бело-сине-красной ленте.  
 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЗНАКИ  
       

      44. ЗНАКИ РУССКОЙ АРМИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ В ЭМИГРАЦИИ  
 

      Антон Иванович Деникин так объясняет поражение Белой армии в Гражданской войне:  
      "Огромная усталость от войны и смуты; всеобщая неудовлетворенность существующим 
положением; не изжитая еще рабская психология масс; инертность большинства и полная 
безграничного дерзания деятельность организованного, сильного волей и беспринципного 
меньшинства, пленительные лозунги: власть - пролетариату, земля - крестьянам, предприятия - 
рабочим и немедленный мир... Вот в широком обобщении основные причины того 
неожиданного и как будто противного всему ходу исторического развития русского народа 
факта - восприятие им или, вернее, непротивления воцарению большевизма". Противоположная 
точка зрения нам хорошо знакома. Военный энциклопедический словарь говорит об этом так: 
"Источником победы советского народа в Гражданской войне являлся рожденный революцией 
советский общественный и государственный строй, руководство Коммунистической партии, 
ставшей в ходе войны сражающейся партией".  
      Северная армия ушла в Финляндию и в Польшу, Сибирская армия - в Китай, а 
Добровольческая армия юга России эвакуировалась из Крыма и в ноябре 1920 года прибыла в 
Константинополь. Где и как разместить 136 тысяч человек, в том числе 70 тысяч не сложивших 
оружие солдат и офицеров? Армию пришлось разделить. 1-й армейский корпус под 
командованием генерала Кутепова поселили на полуострове Галлиполи, а казаков - в турецких 
селениях Чилингир, Санжак-Тепе и Кабакджа. Потом казаки переехали на остров Лемнос. Возле 
маленького городка Галлиполи отвели покрытое жидкой грязью поле, а казаки устроились в 
овчарнях и стали рыть себе землянки. Флот отвели в бухту Бизерта (Тунис), а чины штаба, 
конвой генерала П. Н. Врангеля и другое армейское начальство остались в Константинополе.  
      Поражение и эвакуация вызвали в армии сильную апатию и равнодушие к удобствам и 
личному благоустройству. Понимая, что от этого может спасти только поднимающий дух труд, 
генерал Кутепов вселил в людей веру в возрождающуюся армию, ввел строжайшую дисциплину 
и всех заставил работать. Солдатам было все равно, и они ложились спать прямо на землю - 
Кутепов приказал каждому в палатке поставить себе койку и оборудовать свое жилье. Французы 
хотели разоружить русскую армию - Кутепов сказал, что это можно сделать только силой. 
Французы не собирались обеспечивать продовольствием русскую армию, но 138 русских 
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кораблей чего-то стоили, и за них пришлось заплатить русским более 100 миллионов франков. 
Армия обеспечила себя продовольствием и фуражом.  
      16 июня в Галлиполи русские открыли памятник, на котором было написано на четырех 
языках (русском, французском, турецком и греческом): "Упокой, Господи, души усопших. 1-й 
корпус русской армии своим братьям - воинам, в борьбе за честь родины нашедшим вечный 
покой на чужбине в 1920-1921 годах и в 1854-1855 годах, и памяти своих предков - запорожцев, 
умерших в турецком плену". Каждый из русских принес для холма под памятник один камень.  
      Памятник в честь умерших галлипольцев был возведен и под Парижем на знаменитом 
русском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. Куприн писал об освящении памятника:  
      "Это чудо духа не перестает волновать и восхищать меня! Будет день, когда все мы с 
гордостью и благодарностью вспомним о галлипольских днях". И этот день наступил.  
      Но вечно в лагерях жить невозможно. Французы объявили, что с 1 февраля 1921 года 
прекращают финансовую и материальную помощь. Перед русскими стал выбор: возвращаться в 
Россию на верную смерть, умереть с голоду или ехать на работы в Бразилию. Армия не приняла 
ни одно из этих предложений. Она была велика, бодра, боеспособна и представляла собой 
довольно грозную силу. После долгих переговоров русская армия выехала в Балканские страны. 
Но как крепко ни держались однополчане, жизнь постепенно развела их в поисках средств к 
существованию по всему белу свету.  
      В память пребывания русской армии в военных лагерях на чужбине было учреждено 
довольно много похожих друг на друга и повторяющих форму галлипольского памятника 
наградных крестов. Первым из них стал утвержденный П. Н. Врангелем 15 ноября 1921 года 
приказом № 369 "Нагрудный знак в память пребывания русской армии в военных лагерях на 
чужбине" с надписью "Галлиполи" и датами "1920-1921". Этот крест полагался всем 
эвакуированным воинам. Позже, в Югославии, крест выбивали уже не из заменяющего железо 
особого сплава темно-свинцового оттенка, а из бронзы и покрывали его черной эмалью. А еще 
позже, во Франции, крест делался из серебра, а черная эмаль имела узкую белую кайму.  
      Жизнь в Галлиполи так сплотила обездоленных русских людей, что всех страшило 
предстоящее разъединение. Образовалось Общество галлиполъцев с задачей сохранить 
единение. Эмблемой общества стал крест той же формы, миниатюрная копия его для штатского 
костюма, кольца для безымянного пальца левой руки. Женщины носили броши с изображением 
галлипольского креста.  
      Крест "Лемносъ" предназначался для тех, кто находился в одном из лагерей этого острова, в 
том числе для донских казаков и кубанцев. Остров пустынный, скалистый, без воды и единого 
деревца. Но казаки обжились, дух их окреп, и они устроили даже церковь, театр, библиотеку. 
Когда кабакджий-цев перевезли в Галлиполи, появился крест "Кабакджа- Галлиполи".  
      Крест "Бизерта" предназначался для русских моряков. Военные суда в тунисском порту 
поставили на карантин, моряки и их семьи около двух месяцев не сходили на берег. 
Высадившись, русские моряки быстро обжились в окрестностях Бизерты. В их поселении начал 
даже работать Морской кадетский корпус, который так же, как военное училище в Галлиполи, 
поднимал дух молодежи, порождал сознание долга и дисциплины. В 1924 году Франция 
признала СССР, и Андреевский флаг, более 200 лет развевавшийся над кораблями российскими, 
был спущен. Русские моряки осели в Африке, перебрались во Францию и США.  
      Одним из самых малочисленных крестов стал крест с надписью "Лукуллъ". Так называлась 
яхта главнокомандующего, протараненная и потопленная 15 октября 1921 года итальянским 
пароходом "Адрия" при весьма странных обстоятельствах. Яхта стояла почти у самого берега 
порта Галата. Громадный океанский пароход "Адрия" развернулся вдруг на 90 градусов и пошел 
прямо на "Лукуллъ". Острый нос гиганта рассек яхту пополам, и она затонула через две минуты. 
Погибли четыре человека, остальных успели подобрать моторные лодки и шлюпки.  
      П. Н. Врангель всегда находился на борту, а тут случайно сошел на берег за час до 
катастрофы. Его каюта была рассечена носом "Адрии" надвое, как по линейке. Таран так 
хорошо был рассчитан, что "Адрия" не села на мель и не врезалась в берег, а тут же 
остановилась. Итальянский пароход курсировал между Константинополем и Батумом по очень 
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выгодному контракту, заключенному с большевиками. Все это и еще целый ряд причин дают 
основание полагать, что столкновение было преднамеренным. Началась охота за 
руководителями русской армии, а П. Н. Врангель был первой фигурой среди них. После гибели 
яхты крест с надписью "Лукуллъ" получили 6 ее офицеров, 33 человека команды, 18 человек из 
конвоя главнокомандующего и их семьи. Позже для коллекционеров изготовлено еще 
небольшое количество новоделов.  
      Для тех чинов русской армии, кто не был ни в одном из военных лагерей, а проживал в 
Константинополе и других местах за границей, был установлен крест без названия, с одними 
датами: "1920-1921", причем эти даты на кресте размещались по горизонтали. Впоследствии в 
Париже были выпущены в продажу кресты как нормального размера, так и миниатюрные, но 
даты на этих знаках были поставлены неправильно - не по горизонтали, а на вертикальных 
сторонах креста.  
      45, 46. В книге "Русская армия 1917-1920" приведены изображения знаков Дружины Святого 
креста "Сим победиши". Овальный, сужающийся книзу щит с крестом. Медный, серебряный и 
покрытый краской. Там же можно видеть знак Маньчжурского дивизиона в виде бронзового 
Георгиевского креста без эмали. В центре поделенный пополам по вертикали щит. На левом 
конце креста буква "М", на правом - "Д".  
      47, 48. Недавно в одном из музеев Петербурга обнаружены три различных знака, 
принадлежавших, видимо, Волчьей сотне генерала А. Г. Шкуро. В них присутствуют 
нарукавный трехцветный треугольник Добровольческой армии и волчья голова. Документов, 
связанных с этими знаками, найти пока не удалось. По всей вероятности, знак изготовлен уже в 
эмиграции. Знак с волчьей головой, трезубцем и надписью "Волчья сотня" принадлежал 
конвойной сотне генерала А. Г. Шкуро. Крест залит черной эмалью с красной каймой. Голова 
волка серебряная, крест, надпись и трезубец позолочены.  
      В 1992 году в Санкт-Петербурге вышла небольшая брошюра В. Д. Доценко "Каталог 
орденов и знаков отличия Белого движения и русской эмиграции", в которой помещены два 
знака Белого движения, отсутствующие у П. В. Пашкова и А. А. Кузнецова, Прежде всего это 
крест Балтийского ландвера, о котором писал и В. А. Дуров. "...Пашков и Кузнецов, - пишет В. 
Д. Доценко, - Балтийский крест ошибочно отнесли к кресту Балтийского ландвера" - и дает 
такое описание:  
 

49. "КРЕСТ БАЛТИЙСКОГО ЛАНДВЕРА  
 

      Крест Балтийского ландвера являлся своего рода знаком отличия белогвардейских войск, 
формировавшихся из лиц немецкого происхождения, проживавших на территории Прибалтики. 
Знак представлял собой крест, покрытый белой эмалью с голубой каймой по всему периметру. В 
центре креста крепились серебряные меч и щит с черным эмалевым крестом. Оборотная сторона 
знака была гладкой".  
      Второй знак - Андреевский флажок. В. Д. Доценко описывает его так:  
 

50. "ЗНАК МОРЯКОВ-ЭМИГРАНТОВ  
 

      На общем собрании Всезарубежного объединения бывших офицеров Российского 
Императорского флота для всех моряков, оказавшихся в эмиграции, был учрежден нагрудный 
знак в виде развевающегося Андреевского флага. В зависимости от времени и места 
изготовления этот знак выполнялся из желтой меди, бронзы, серебра и даже из золота и 
покрывался эмалью белого и голубого цветов".  
 

51. МЕДАЛЬ "ЗА ХРАБРОСТЬ" ДОБРОВОЛЬЧЕСКОЙ АРМИИ  
 

      По всей вероятности, это пробная медаль, отчеканенная в 1919 году в Ростове. Щит, 
пересеченный мечом и шашкой, залит белой эмалью, на оборотной стороне: "За храбрость №". 
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Медаль может быть как медной, так и серебряной.  
  

52. ЗНАК КОННОГО ДИВИЗИОНА ПОЛКОВНИКА ГЕРШЕЛЬМАНА  
 

      Возможно, давался за Ледяной поход. Крест залит темно-зеленой эмалью, петля - белой, 
пересечен двумя шашками - офицерской и казачьей. На крест наложена серебряная "мертвая 
голова" в терновом венце.  
 

53. НАТЕЛЬНЫЙ КРЕСТ ЧИНОВ КОРНИЛОВСКОЙ ДИВИЗИИ  
 

      Изготовлялся из серебра с пробой "84" и номером. Обратная сторона гладкая.  
 

54. РОССИЙСКИЙ ИМПЕРАТОРСКИЙ ОРДЕН "ГОЛГОФЫ"  
 

      И наконец, о неосуществленном проекте одного российского ордена. Объявивший сам себя в 
1924 году всероссийским императором Кирилл Владимирович Романов не только учредил 
романовский орден Николая Чудотворца, но планировал также создать Российский 
императорский орден "Голгофы". Осуществить этот план не удалось, однако недавно 
опубликованный Шапроном дю Ларре его статут весьма интересен:  
      "Проект (так в тексте. - А. К) орденских знаков и статута Российского Императорского 
ордена "Голгофы".  
      Черный на эмали крест на серебряной звезде, края креста белые, мечи стальные. В центре в 
терновом венке "Голгофа" на фоне Московского Кремля, залитого огнем и кровью.  
      Степень креста одна, но подразделяется:  
      1) с мечом и бантом;  
      2) с мечами;  
      3) без мечей.  
      Государь Император и Особы Императорской Фамилии носят шейный крест и траурную 
ленту вдоль верхнего борта Андреевской в дни Национальной скорби, 2 марта, 17 июля и 25 
октября (даты (ст. стиль) отречения Николая II, убийства императорской семьи и Октябрьского 
переворота. - А. К.).  
      Медаль бронзовая, серебряная, золотая, с черным эмалевым крестом и изображением 
Голгофы:  
      1) с мечами и бантом;  
      2) с мечами;  
      3) без мечей.  
      Годы уходят - уходят и люди, и память о них. Миллионы человеческих жизней, страданий, 
слез и крови - страшный урок истории - должны навсегда оставить о них память. Орден 
наследственный". Носить этот орден планировалось на черной ленте с белой каймой.  
 

55. ПОСЛЕДНИЕ ЗНАКИ БЕЛОГО КАЗАЧЕСТВА  
 

      Во время Великой Отечественной войны и после нее наши союзники по Ялтинскому 
соглашению выдавали Сталину всех русских, в том числе и никогда не живших в СССР. Что это 
были за люди?  
      По данным Н. Толстого-Милославского (Жертвы Ялты. Париж, 1988), выданные 
союзниками русские состояли из следующих групп:  
      1. Вывезенные в Германию на принудительные работы - около 2,8 миллиона.  
      2. Военнопленные - 5754 миллиона. (К 1945 году в живых осталось 1,15 миллиона человек. 
Гитлер был за конвенцию военнопленных, но Сталин писал в ответе Красному Кресту: "Русских 
в плену нет. Русский солдат сражается до конца. Если он выбирает плен, он автоматически 
перестает быть русским". И это при том, что в плен попадали целыми армиями.)  
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      3. Беженцы из СССР (казаки, кавказцы, крымские татары и др.) - данных нет. 4. Добровольно 
перешедшие к немцам - 0,8 миллиона человек.  
      Когда во время войны Ростов-на-Дону и краснодарские земли переходили из рук в руки, 
НКВД и СМЕРШ жестоко расправлялись с казачьим населением. И тогда донские, кубанские и 
терские казаки погрузили свой скарб на телеги, забрали женщин и детей и двинулись на запад. К 
ним присоединились крымские татары, чечены, ингуши, балкарцы, карачаевцы и другие 
кавказцы, которых Берия выселял в Сибирь и Казахстан. 

 
НАГРАДНЫЕ ЗНАКИ БЕЛОЙ АРМИИ И ЭМИГРАЦИИ  

 
№ 
п/п 

Название  Дата 
учреждения 

Материал Размер, мм Лента, на которой 
носился знак 

ЮГ РОССИИ 
1 Знак 1-го Кубанского (Ледяного) похода 1918 Серебро 30 Георгиевская, с 

бело-сине-красной 
розеткой 

2 Крест “За Степной поход” 1918 Железо 37 на 
34 

Георгиевская 

3 Жетон Корниловского полка 1918 Серебро 35 на 
25 

На цепочке 

4 Знак Корниловского полка 1918 Зол. серебро с 
эмалью 

— — 

5 Знак 1-го Офицерского пех. ген. Маркова 
полка 

1919 Серебро с эмалью — —  

6 Знак Марковского арт. дивизиона — Зол.серебро с 
эмалью 

— — 

7 Знак Алексеевского пех. полка 1939 Бел. металл 60 на 
40 - 

 

8 Знак Алексеевского арт. дивизиона 1936 Зол. серебро — — 

9 Знак 1-го конного ген. Алексеева полка  Серебро с эмалью   

10 Медаль дроздовцам 1918 Серебро - Бело-сине-красная 
11 Знак 2-го Офицерского стрелкового ген. 

Дроздовского полка в эмиграции 
 Зол. серебро 30 на 

20 
Бело-сине-красная 

12 Знак 2-го Офицерского конного ген. 
Дроздовского полка в эмиграции 

—  Серебро с эмалью  —  

13 Крест партизан-чернецовцев 1918  Серебро с 
эмалью 

39 на 39 На розетке из 
Георгиевской ленты

14 Георгиевский крест Войска Донского 1-й ст. 1918  34 на 
34 

Сине-желто-
красная 

 " 2-й ст. 1918   34 на 
34 

" 

 "Жетон Войска Донского 1918    " 
15 Крест “За спасение 

Кубани” 1-й ст.  
1918  Зол. железо с 

эмалью 
34 на 
34 

Георгиевско-
Кубанская (сине-
малиново-зеленая) 

 " 2-й ст. 1918  Серебро с эмалью  Владимирско-
Кубанская 

 Медаль “За освобождение 
Кубани” 

1918    " 

16 Крест Екатеринославского 
похода 

1920  Серебро с 
эмалью 

34 на 34 Бело-сине-красная 
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17 Крест похода генерала 
Бредова 

1920  Серебро с 
эмалью 

15 на 10 " 

18 Орден Святителя Николая 
Чудотворца 

1920  Железо 34 на 34 "  

СЕВЕР И ЗАПАД РОССИИ 
19 Крест Келлера  1918  Серебро с эмалью 54 на 

54 
— 

20 Крест Бермонт-Авалова 1-й 
ст. 

1919  Бел. металл 55 на 
55 

На винте  

21 " 2-й ст. 1919 "   41 на 
41 

" 

22 Крест Балтийского 
ландвера 

 Зол. железо 45 на 
45 

" 

23 Крест “13 мая 1919” 1919  Зол. металл 39 на 
39 

На розетке из бело-
сине-красной ленты

24 Курляндская медаль 1919  Бронза — Черно-оранжевая 
25 Крест Юденича 1919  Бел. металл с 

эмалью 
20 на 
20 

На винте 

27 Знак ливенцев в эмиграции  Зол. металл с 
эмалью 

20 на 
20 

" 

28 “Крест храбрых” атамана 
Булак-Балаховича 

—  Бел. металл с 
эмалью, варианты 

35 на 
35 

Черная, с двумя 
золотистыми 
каймами 

 Звезда “Ордена храбрых” —.  Зол с эмалью 64 на 
64 

На винте 

29 Медаль Северной 
Добровольческой армии 
ген. Миллера 

1919  Бел. металл 30 Бело-голубая 

30 Крест Северной 
Добровольческой армии 
ген. Миллера 

1919  Серебро с эмалью 29 на 
14 

На винте 

31 Георгиевская медаль 
Северной армии 

—   — 

32 Крест Литовско-
Белорусской дивизии 

 Металл с эмалью  На винте 

33 Орден Святого Георгия 
Победоносца Северо-
Западной армии 

 Металл с эмалью 40 на 
40 

 

34 Медаль ветеранов 
Железной дивизии 

— Темн. бронза 32 Бело-черная 

ВОСТОК РОССИИ 
35 Крест (орден) Архангела 

Михаила 
1918   Малиновая 

36 Орден “Освобождение 
Сибири”, четыре степени 

1918  Золото, серебро 
камни 

 Зелено-белая 

37 Военный орден “За Великий 
Сибирский поход”, две степени 

1920  Серебро с золотом 
мечом 

30 1-я ст. 
Георгиевская; 2-я 
ст. Владимирская 

38 Крест Ачинского 
коннопартизанского отряда 

1918  Серебро с эмалью  На бело-сине-
красной розетке 

39 Крест атамана Семенова “За 
храбрость” 

1920  Бел. металл 35 
на 
35 

Георгиевская 
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40 Медаль “За храбрость” атамана 
Семенова 

1920 - — — 

41 Знаки Особого маньчжурского 
отряда 

 Посеребр. медь 60 
на 
50  

 

42 Юбилейный знак “ОМО” 1937  Посеребр. медь с 
эмалью 

- - 

43 Медаль Приамурского Земского 
собора 

1922  Жел. металл 28 Бело-сине-красная 

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ЗНАКИ 
44 Галлипольские кресты 1921  Разный Разный На винте 

45,46 Знаки “Сим победиши” —  Серебро, медь, 
эмаль 

 - 

47,48 Знаки Волчьей сотни —  Металл с эмалью — — 

49 Крест Балтийского ландвера 
(вариант?) 

—  Металл с эмалью   

50 Знак моряков-эмигрантов  Золото, серебро, 
медь, бронза с 
эмалью 

    

  
51 Медаль “За храбрость” 

Добровольческой армии 
1919 ?  Серебро, медь с 

эмалью 
-  - 

52 Знак конного дивизиона 
полковника Гершельмана 

1919 ?  Серебро с эмалью -  - 

53 Нательный крест Корниловской 
дивизии 

—  Серебро -  - 

54 Российский императорский орден 
“Голгофа”, четыре степени 

1924  Золото, серебро, 
бронза с эмалью 

 Не выдавался 

55 Последние знаки белого 
казачества “ККК”. Три знака 

1943-1991  Жел. и бел металл 
с эмалью 

 На винте и на 
булавках 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К ТАБЛИЦЕ 
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ГЛАВА VI  

       
      ОРДЕНА И МЕДАЛИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  

       
      ВСТУПЛЕНИЕ  

В Союзе Советских Социалистических Республик заслуги перед партией, правительством и 
Родиной отмечались в основном орденами и медалями. Лишь в самом начале советской власти 
было принято награждать отличившиеся подразделения Красной Армии "почетными 
знаменами", а командиров награждали за победы "почетным революционным оружием". 
Впоследствии для выдающихся деятелей науки, искусства, медицины, образования и авиации 
были учреждены почетные звания:  
      "Народный артист Союза ССР" (1936 г.);  
      "Народный художник СССР" (1943 г.);  
      "Заслуженный летчик-испытатель СССР" (1958 г.);  
      "Заслуженный штурман-испытатель СССР" (1958 г.);  
      "Летчик-космонавт СССР" (1961 г.);  
      "Заслуженный военный летчик СССР" (1965 г.);  
      "Заслуженный военный штурман СССР" (1965 г.);  
      "Заслуженный пилот СССР" (1965 г.);  
      "Народный архитектор СССР" (1967 г.);  
      "Народный врач СССР" (1977 г.);  
      "Народный учитель СССР".  
      Отмеченные этими почетными званиями летчики, штурманы, космонавты, как и врачи с 
учителями, получали наградные знаки.  
      В республиках Советского Союза существовало более сотни почетных званий, от 
заслуженного артиста до заслуженного винодела, лесовода или мастера хлопка. К наградам 
можно было бы отнести и премии СССР - Ленинскую, Сталинскую, впоследствии 
Государственную. Немало существовало различных республиканских и ведомственных премий. 
Но премии, как и почетные звания, не объединялись в одну наградную систему вместе с 
орденами и медалями, как это было в дореволюционной России. Поэтому мы опускаем их и 
будем говорить только об орденах и медалях СССР. При этом мы не станем разделять их и 
расположим в хронологическом порядке. Ведь если в Российской империи орденами 
жаловались лишь люди с дворянским достоинством, а остальные награждались только 
медалями, то в СССР подобного различия не существовало. Скажем, орден Красного Знамени 
мог украшать грудь как солдата, так и маршала. Исключение составляли учрежденные во время 
Отечественной войны полководческие и флотоводческие ордена.  
      В советский период нашей отечественной истории награждение орденами и медалями 
служило немалым стимулом трудовой и общественно-политической активности людей. В 
мирное время эти награды давались за стахановский труд, за победы в различных "битвах" - за 
хлеб, хлопок, чугун, за успехи в деле коммунистического воспитания, за борьбу с внешними и 
внутренними врагами страны.  
      Большинство награжденных были честными и достойными людьми, искренне верившими, 
что они трудятся, не жалея сил, на благо Родины, своего народа и ради светлого будущего. К 
восьмидесятым годам вера эта во многом поколебалась. Люди видели, что ордена и медали, как 
и Золотые Звезды Героев, не всегда отмечают истинные заслуги перед народом и государством. 
Мы стали узнавать, что в колхозах Средней Азии, например, устанавливались очереди на 
получение председателями колхозов Золотых Звезд. Сначала работали на одного, потом на 
другого. Не о народе думали озвезденные рашидовы, медуновы и алиевы, а только лишь о себе, 
своих родственниках и работавших на них мафиози.  
      В наградной системе появилось "теневое" законодательство. Золотые Звезды и ордена стали 
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давать не в соответствии с их статутами, а по иерархии занимаемых должностей и постов. 
Яркий тому пример - награждение Л. И. Брежнева орденом "Победа". Членов Политбюро ЦК 
КПСС награждали Золотыми Звездами в дни их юбилеев - на 60, 70 или 80 лет. Секретари 
обкомов и крайкомов получали к круглой дате ордена Ленина, то же случалось с академиками и 
прислуживавшими писателями. Лица, стоящие пониже, удостаивались ордена Октябрьской 
Революции, а низовой чиновничий аппарат, скажем, профсоюзные чиновники, награждались 
медалями "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие". При этом использовалась 
штампованная формулировка: "За заслуги перед КПСС и Советским государством". Власть 
имущие могли себе позволить даже боевые ордена. Так, небезызвестный большевистский 
идеолог А. Н. Яковлев наградил себя орденом Красного Знамени через много лет после 
окончания войны.  
      Особое место, конечно, среди орденов и медалей СССР занимают награды Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. В эти трудные для страны и народа годы широко и 
глубоко раскрылся могучий источник России - патриотизм. Миллионы советских людей 
понимали, что это праведная война, схватки с врагом, посягающим на Русскую землю. Гитлер 
просчитался. Ни обескровившие нашу землю ужасы коллективизации, ни истребление 
Православной Церкви, ни массовые репрессии в отношении ни в чем не повинных людей - 
ничто не смогло ослабить у русских людей любви к своей Родине и желания защитить ее даже 
ценою своей жизни.  
      Сталин не жалел человеческие жизни. Миллионы и миллионы героев сложили СВОИ головы 
без всяких орденов и медалей, бесследно сгинули в кровавой мясорубке первых лет войны. 
Официально названо число погибших - 28 миллионов человек. На самом деле их гораздо 
больше.  
      Многие из оставшихся в живых служили в частях НКВД или СМЕРШа и никогда НЕ бывали 
на передовых линиях фронта, но, тем не менее, получили свои "боевые" награды. 
Несправедливости хватало на войне. Вспомним хотя бы командира легендарной подводной 
лодки С-13 Александра Маринеску, личного врага Адольфа Гитлера. С-13 -единственная 
дожившая до победы подлодка этого типа, все остальные погибли. Однако зависть, 
начальственная тупость и необоснованные репрессии сделали свое дело - укатали Александра 
Ивановича Маринеску на Колыму. И только в 1990 году председатель Ленсовета вручил 
Золотую Звезду Героя и орден Ленина дочерям Маринеску.  
      За годы советской власти было учреждено 38 орденов (со степенями), не считая 22 
республиканских, а также 61 наградная медаль (со степенями). Большинство из них стали 
историческими реликвиями, ими уже не награждают. Они принадлежат памяти об 
определенных этапах Советской эпохи. Уходят в историю награды Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. Орден Отечественной войны, орден Славы, медали за оборону и взятие 
городов, за победу над Германией и Японией... Пройдет еще десяток-другой лет - и мы не 
увидим на праздниках кавалеров таких медалей, как "За восстановление предприятий черной 
металлургии Юга", "За восстановление угольных шахт Донбаса" и даже "За освоение целинных 
земель". Прошлое на наших глазах становится историей.  

НАГРАДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Русские люди, несогласные с большевиками, офицеры, солдаты, казаки, начали собираться 
на Дону, чтобы оказать им сопротивление. Прибыли туда и генералы русской армии М. В. 
Алексеев, А. И. Деникин, Л. Г. Корнилов, С. Л. Марков, И. П. Романовский и др. Стала 
формироваться Добровольческая армия. Уже с 1917 года на юге России действовали партизаны 
А. Г. Шкуро и другие отряды, боровшиеся с новыми порядками.  
      12 июня 1918 года был объявлен призыв в Красную Армию всех мужчин 1893-1897 годов 
рождения. Принудительно привлекались все старые военные специалисты, военная служба была 
объявлена обязательной для мужчин в возрасте 18-40 лет. Причем семьи генералов и старших 
офицеров брались заложниками. "Нетрудовые элементы" шли в тыловое ополчение. В апреле 
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1919 года объявили после опубликования ленинских "Тезисов ЦК РКП(б) в связи с положением 
на Восточном фронте" призыв в Красную Армию мужчин 1886-1890 годов рождения. Было 
поставлено в строй около 30 тысяч офицеров, около 66 тысяч унтер-офицеров, 1,2 миллиона 
рядовых. Общая численность в Красной Армии 15 апреля 1919 года составляла 1,5 миллиона 
человек. При этом около 90 процентов ее командного состава состояло из бывших генералов и 
офицеров царской армии. (Насильственно мобилизованные высшие офицеры в 1930 году по 
приказу Менжинского и Тухачевского всего за несколько дней были арестованы и почти все 
погибли.)  
      "Волостная мобилизация" (как мобилизация добровольческая) не удалась: крестьян забирали 
в Красную Армию принудительным порядком. Дезертиры расстреливались на месте без суда и 
следствия, а председатели местных Советов, на территории которых был обнаружен дезертир, 
немедленно арестовывались. Это "правило" напечатано в "Спутнике красноармейца", изданном 
в 1920 году.  
      В Красной Армии гайки заворачивались туго. Взгляды, убеждения красноармейцев ничего 
не означали - или вперед, или к стене. Лучше самого наркомвоена Троцкого об этом не 
скажешь: "Нельзя армию строить без репрессий. Нельзя вести массы людей на смерть, не имея в 
арсенале командования смертной казни. Надо ставить солдата между возможной смертью 
впереди и неизбежной (разрядка моя. - А. К.) смертью позади".  
      При этом Красной Армии потребовались и знаки отличия, знаки военной доблести. Каждая 
армия пользуется ими для поощрения храбрости и мужества своих солдат и офицеров. Во время 
войны они приобретают особую значимость.  
      Необходимо было выделить, отметить самых храбрых, самых достойных, которые могли бы 
стать примером для всех остальных. 13 августа 1918 года Николай Ильич Подвойский, один из 
организаторов Красной Армии, послал в Реввоенсовет телеграмму следующего содержания: 
"Настоятельно высказываюсь за установление знака героя и знака героизма". Это предложение 
было поддержано Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом. И 16 сентября 
1918 года ВЦИК утвердил первый советский орден - орден Красного Знамени.  
      На нем изображено красное знамя с надписью: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" 
Молот рабочего и лемех крестьянского плуга с пятиконечной звездой и штыком винтовки 
символизирует единство трудящихся и защитников советской власти. На знаке ордена Красного 
Знамени РСФСР горит также факел, зажженный в память тех героев, что не пожалели 
собственной жизни в боях за свободу и завоевания революции.  
      "...Присуждается всем гражданам РСФСР, - говорилось в декрете об учреждении ордена 
Красного Знамени, - проявившим особую храбрость и мужество при непосредственной боевой 
деятельности". Всем награжденным выдавалась вместе со знаком ордена памятка, в которой 
было сказано: "Тот, кто носит на своей груди этот высокий пролетарский знак отличия, должен 
знать, что он из среды равных себе выделен волею трудящихся масс как достойнейший и 
наилучший из них; что своим поведением он должен всегда и везде, во всякое время являть 
пример сознательности, мужества и преданности делу Революции".  
      В приказах Реввоенсовета отмечено 14 998 орденов Красного Знамени РСФСР, выданных 
отличившимся на фронтах Гражданской войны. Орденом Красного Знамени РСФСР № 1 
награжден 28 сентября 1918 года прославленный полководец Гражданской войны, бывший 
рабочий и будущий Маршал Советского Союза Василий Константинович Блюхер. Он был 
награжден за организацию и успешное проведение героического рейда частей Красной Армии и 
отрядов Красной гвардии по вражеским тылам на Южном Урале.  
      Приказ Реввоенсовета республики о награждении орденом Красного Знамени РСФСР 
отличившихся бойцов Красной Армии опубликован 10 марта 1919 года. Среди награжденных 
значатся имена Фабрициуса, Шорина, Азина и других красных командиров. В этом же списке 
первых орденоносцев стоит имя красноармейца Монахова, который в бою 7 ноября 1918 года 
под пулеметным огнем противника доставлял приказания командирам рот, и пулеметчика 
Ильинова, в одиночку выдержавшего атаку противника.  
      Перед новой наградой все были равны. При награждении орденом Реввоенсовет 
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руководствовался одним только критерием - боевым подвигом, принесшим пользу делу 
революции. Тысячи героев были отмечены этой высокой наградой в то время, и среди них 
носили на своей груди сразу несколько орденов Красного Знамени РСФСР: В. К. Блюхер, С. С. 
Вострецов, Я. Ф. Фабрициус, И. Ф. Федько, Г. И. Котовский, М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, С. 
М. Буденный, И. П. Уборевич.  
      Командиров Красной Армии награждали за успехи на фронтах Гражданской войны не 
только орденом, очень высокой наградой считалось почетное революционное оружие -золотая 
шашка, кортик или маузер, украшенный орденом Красного Знамени РСФСР Почетным оружием 
были награждены выдающиеся советские полководцы: К. Е. Ворошилов, М. В. Фрунзе, Я. Ф. 
Балахонов, В. Г. Винников, С. И. Гусев, А. И. Егоров Е. С. Казанский, С. С. Каменев, Н. Д. 
Каширин, А. И. Корк, Г. И. Котовский, И. С. Кутяков, Ф. К. Миронов, В. С. Нестерович, В. Р. 
Розе, С. К. Тимошенко, М. Н. Тухачевский, И. П. Уборевич, Г. Д. Хоханьян, В. И. Шорин. Семен 
Михайлович Буденный был награжден золотой шашкой с орденом за успешное командование 1-
й Конной армией в 1919 году. Почетным оружием награждали более десяти лет. Последним 
золотой шашки был удостоен в 1939 году за отличие при ликвидации военного конфликта на 
Китайско-Восточной железной дороге кавалер четырех орденов Красного Знамени РСФСР 
Степан Сергеевич Вострецов.  
      Партизанский сводный уральский отряд, окруженный со всех сторон белогвардейцами, 
белыми оренбургскими казаками Дутова и белочехами, отступал к горам Урала, Командир 
Блюхер принял решение перейти Уральский хребет и соединиться с частями регулярной 
Красной Армии. Его отряд состоял в основном из рабочих уральских заводов, рудников и копей. 
Обутые в разбитые сапоги, а то и в лапти, в рваных рубахах или просто голые по пояс, везя с 
собой в обозе голодных жен и детей, рабочие длинной вереницей медленно тянулись к горам.  
      Скрипели телеги, жалобно мычали бредущие за ними отощавшие коровы, яростно палило 
солнце. И все вокруг покрывал толстый слой серой пыли. На лошадях ехали конники с синими 
лампасами на широких шароварах - красные казаки; кавалеристы на крестьянских лошадях, 
одетые в косоворотки и домотканые рубахи - бывшие рудничные рабочие; вели в поводу своих 
низкорослых лошадок башкиры, одетые в меховые шапки и ватные халаты; шли матросские 
отряды, пестря тельняшками и Георгиевскими лентами бескозырок. А над бескозырками, 
картузами, кепками и шляпами покачивались стволы винчестеров, трехлинеек, берданок, 
карабинов, а то и просто охотничьих ружей. Громыхали по камням старые пушки, 
трехдюймовые горные орудия.  
      Белые заняли Челябинск, Курган, Троицк, Златоуст. Командир приказал всем красным 
отрядам собраться за хребтами Алатау на Белореченском заводе. Шли с беспрестанными боями. 
Сзади отряд поджимала идущая по пятам 3-я казачья оренбургская дивизия генерала Ханжина, 
со стороны Стерлитамака в любой момент можно было ждать удара белочехов, растянувшемуся 
отряду грозило окружение и разгром по частям,  
      Почерневший от усталости, с воспаленными от недосыпания глазами, Блюхер, сидя на своем 
рыжем коне, смотрел на бесконечный поток и думал о том, что противника больше втрое, а 
может быть, и вчетверо, чем их. Но теперь воюют не числом, а умением, маневром, моральным 
превосходством.  
      Важнее всего дух армии. Этих людей нельзя победить, ибо они знают, за что переносят 
многодневные мытарства, тяжелые бои с потерями, знают, за что могут умереть в любую 
минуту. Каждый из них твердит себе, что должен дойти, вырваться из вражеского окружения, 
спасти своих детей. Может быть, кто-то и проклинает сейчас его, Блюхера, за то, что он поднял 
их с места, оторвал от дома, завел в горы. Но он доведет их до цели, спасет их жен и детей, 
сохранит армию для борьбы за революцию. Вся ответственность за этих людей лежит только на 
нем, и он не может, не имеет права быть слабым, добрым, нерешительным и сомневающимся. 
Человека делает обстановка.  
      В минуты опасности Блюхер был спокоен и, казалось, даже весел. Без колебаний отдавал он 
приказы. Интуиция подсказывала ему расстановку сил, талант полководца позволял предвидеть 
исход боя еще до его начала. Бойцы видели, что Блюхер никогда не ошибается, и верили в него.  
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      Последние бои были самыми трудными. Не оставалось патронов и снарядов, устали кони, 
выдохлись люди.  
      - Строй мост! - приказывает главком красному казаку Каширину.  
      - Из чего, Василий Константинович? Лесу-то нет...  
      В 1968 году, в связи с 50-летием Вооруженных Сил СССР, было учреждено Почетное 
оружие с изображением Государственного герба СССР. Его преподносили на юбилеи генералам 
и маршалам.  
      - Ваня... - разводит руками Блюхер. - Мне ли тебя учить. Разбери дома в деревне. Без моста 
не обойтись.  
      И Каширин поворачивает коня и скачет с сотней своих казаков к деревне. Тут на 
взмыленном коне появляется Кошкин:  
      - Павлищев ведет бой. Без подмоги не сдюжит. Блюхер достает блокнот, пишет на колене 
записку: "Маневрируй, только не допускай противника к берегу".  
      - Скачи, - говорит он порученцу, - да по дороге кричи, что Павлищев разбил беляков.  
      А возле Блюхера уже другой гонец на мохнатой башкирской лошаденке.  
      - Томин приказал передать, что ведет бой с белочехами. Осталась одна пушка и десять 
снарядов, патронов нет.  
      - Белочехов испугались? - с наигранной веселостью восклицает главком. - Скачи к Дамбергу. 
Пусть поможет Томину с левого фланга. Скажи, пусть идет в штыки. Враг штыка не любит.  
      И к вечеру белые разбиты, взято двести пленных, три орудия, шесть пулеметов и, главное, 
патроны. Бойцы отдыхают. Не спит один Блюхер. Он вызывает молодого командира из 
офицеров Русяева:  
      - Чую, Красная Армия близко. Возьмем сотню конников у Дамберга, нацепи всем красные 
банты и скачи искать наших. Впереди пусти разъезд. Ты представитель моего штаба. Ясно?  
      Русяев с конниками выходит к деревне и обнаруживает в ней арьергард Красной Армии. 
Красноармейцы принимают его отряд за белых и, несмотря на крики: "Мы красные, мы свои, не 
стреляйте!" - вступают с блюхеровцами в бой. Русяеву удается с простыней на пике въехать в 
расположение частей Красной Армии.  
      К вечеру Русяев подъехал к штабу Блюхера на новенькой тачанке. На голове у него 
красовалась фуражка с красной звездой. Он взял под козырек и весело доложил:  
      - Ваше приказание выполнено. Связь с Красной Армией налажена. 16 сентября 1918 года, 
после того как Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет учредил орден Красного 
Знамени, поднялся председатель заседания и сказал:  
      - Вы уже знаете из газет о беспримерном рейде Блюхера с десятитысячной армией. 
Революционный военный совет Третьей армии считает, что русская революция должна 
выразить Блюхеру, вписавшему славную страницу в историю нашей молодой армии, 
благодарность и восхищение. Итак, позвольте предложить вам первый случай преподнесения 
ордена Красного Знамени, наградив им товарища Блюхера.  
      Это был республиканский орден, орден Красного Знамени РСФСР. Во время Гражданской 
войны вместе с народами Российской Федерации героически сражались за советскую власть 
трудящиеся и других советских республик. Для награждения особо отличившихся и в борьбе за 
установление советской власти были учреждены свои боевые ордена в Грузии и Азербайджане, 
в Армении, в Бухарской и Хорезмской Народных Советских Республиках. Всего было 
учреждено 22 республиканских ордена: орден "Красное Знамя" РСФСР, Азербайджанской ССР, 
Армянской ССР, Грузинской ССР, Бухарской Народной Советской Республики, Хорезмской 
Народной Советской Республики, Военный Красный орден Хорезмской Народной Республики, 
орден "Красная Звезда" Бухарской Народной Советской Республики, орден "Красный 
Полумесяц" Бухарской Народной Советской Республики, орден "Серебряная Звезда" Армении, 
орден Трудового Красного Знамени РСФСР, Украинской ССР, Белорусской ССР, Закавказской 
СФСР, Азербайджанской ССР, Армянской ССР, Грузинской ССР, Туркменской ССР, 
Таджикской ССР, Узбекской ССР, Хорезмской Народной Советской Республики, орден Труда 
Хорезмской Народной Советской Республики.  



 363

      Правительства республик, учредивших свои ордена, награждали ими не только героев, 
проживающих в этих республиках, но и многих бойцов и командиров Красной Армии за 
отличие в борьбе с иностранными интервентами, белогвардейцами и басмаческими бандами.  
      Первым республиканским орденом, после учреждения их в РСФСР, стал орден Красного 
Знамени Азербайджанской ССР. В 1920 году в Азербайджане вспыхнуло восстание рабочих и 
крестьян против буржуазного мусаватистского правительства. Красная Армия пришла на 
помощь восставшим. В составе ее военных частей было несколько бронепоездов, которыми 
командовал Михаил Григорьевич Ефремов. Бронепоезда неожиданно для противника 
вклинились в занятую им территорию и стремительно направились к Баку. Пройдя около 
двухсот километров, бронепоезда появились в столице Азербайджана. Советская власть в 
республике была восстановлена. За этот подвиг М. Г. Ефремов был награжден орденом 
Красного Знамени РСФСР и орденом Красного Знамени Азербайджанской ССР. Причем 
азербайджанский знак отличия (во многом похожий на российский) был помечен № 1.  
      Вслед за Азербайджаном учредили боевые ордена закавказские республики Грузия и 
Армения. Одним из первых кавалеров ордена Красного Знамени Грузинской ССР стал Семен 
Адамович Хмаладзе, активный участник Гражданской войны в Закавказье. Знак грузинского 
ордена был в виде пересеченного саблей хевсурского щита, над которым развевается красное 
знамя. Помимо этого ордена С. А. Хмаладзе был награжден двумя орденами Красного Знамени 
РСФСР и орденом Трудового Красного Знамени Грузинской ССР.  
      Левон Гадустович Карапетян в боях с контрреволюцией командовал Армянским советским 
стрелковым полком, после Гражданской войны возглавлял отряд армянских чекистов, а потом 
стал пограничником. За свои боевые подвиги и охрану мирного труда советских людей Л. Г. 
Карапетян был награжден орденом Красного Знамени Армянской ССР, боевым знаком отличия 
"Серебряная Звезда" Армении и орденом Трудового Красного Знамени Армянской ССР. В годы 
Великой Отечественной войны к наградам Л. Г. Карапетяна прибавились орден Ленина, три 
ордена Красного Знамени и много других наград.  
      Ожесточенной и продолжительной была борьба с басмачами, остатками контрреволюции в 
советской Средней Азии. Ярулла Хасаншин за бой 2 ноября 1922 года под кишлаком Кушхана 
награжден орденом Красной Звезды Бухарской Народной Советской Республики 
(революционный знак военного отличия) 3-й степени. 2-ю степень этого ордена он получил за 
уничтожение банды Астан-Корхул-бека 6 февраля 1923 года, а за спасение окруженного 
басмачами отряда милиции удостоен 1-й (высшей) степени ордена. Полным кавалером этого 
ордена стал и командир эскадрона Михаил Ульянов.  
      Неоднократно награждался республиканскими орденами Ленинский комсомол. Каждый 
комсомолец мог, не задумываясь, сказать, какими орденами СССР, за что и когда награжден 
Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи. При этом назывались ордена 
Советского Союза.  
      Орденом Трудового Красного Знамени Туркменской ССР награжден в ноябре 1929 года 
туркменский комсомол "за заслуги во всех областях борьбы и строительства".  
      Орденом Трудового Красного Знамени Азербайджанской ССР в 1931 году награждены 
комсомольцы города Баку за работу по восстановлению и расширению добычи нефти.  
      Орденом Трудового Красного Знамени Грузинской ССР отмечены в 1932 году 
комсомольские организации Грузии за активное участие в социалистическом строительстве в 
Закавказье. Комсомольцы Армении были награждены орденом Трудового Красного Знамени 
Армянской ССР.  
      Молодая Узбекская республика, образованная в 1924 году, не имела боевого ордена, поэтому 
заслуги узбекского комсомола в деле самоотверженной борьбы с басмаческими бандами, как и 
за ударный труд, были отмечены в 1928 году орденом Трудового Красного Знамени Узбекской 
ССР.  
      Первым орденоносным городом стал в Советской Республике Петроград. За храбрость и 
самоотверженность, проявленные в боях с Юденичем, Всероссийский съезд Советов 5 декабря 
1919 года наградил пролетариат Петрограда Почетным революционным Красным знаменем с 
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прикреплением к нему боевого ордена Красного Знамени РСФСР.  
      Но вот окончилась Гражданская война, отгремели взрывы снарядов, утих топот коней. 
Красноармейцы возвращались домой в разоренные деревни, где их ждали голодные жены и 
дети, и в разрушенные города, в которых давно уже не дымили трубы заводов, Надо было 
поднимать страну из разрухи.  
      Президиум Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета учредил 28 декабря 
1920 года орден Трудового Красного Знамени РСФСР. На нем было написано:  
      "Герою Труда", и сделан этот знак так же, как и первый советский орден - орден Красного 
Знамени РСФСР, на Петроградском монетном дворе по эскизу участника штурма Перекопа С. 
И. Куклинского. И вот VIII Всероссийский съезд Советов обратился к трудящимся всей страны 
с таким призывом: "Пусть не будет ни одного станка, стоящего втуне. Пусть не останется не 
засеянной ни одной десятины пахотной земли. Будем с величайшей бережливостью относиться 
к народному имуществу, помня, что теперь Россия есть одно лишь государственное имущество - 
это рабоче-крестьянская казна. Удвоим наши трудовые усилия, и награда не минует 
тружеников. Еще год, и если мы напряжем наши силы, мы не будем мерзнуть в неосвещенных 
домах. Еще два-три года, и мы восстановим железные дороги и пустим в ход все заводы страны. 
Еще три-четыре года, и в Республике не будет раздетых и разутых. Еще пять лет, и мы 
окончательно залечим раны, нанесенные войной нашему хозяйству. К труду же, рабоче-
крестьянская Россия! Честь и слава тому заводу, тому сельскому обществу, кто первый получит 
от Республики орден Красного Трудового Знамени".  
      Теперь нас не удивляют слова "получить орден". Но в то время они звучали совсем иначе. 
Ведь рабочие и крестьяне царской России орденами не награждались, не награждались и 
трудовые коллективы, и вдруг завод удостоен ордена... Своими первыми трудовыми орденами 
молодая Советская Республика 25 апреля 1921 года наградила четыре завода, которые 
оказывали в борьбе за советскую власть неустанную и неоценимую поддержку Красной Армии - 
Тульский оружейный завод, Тульский патронный завод, Охтинский и Шосткинский капсульные 
заводы.  
      Из советских граждан первым получил орден Трудового Красного Знамени РСФСР 
крестьянин села Чигиринки Быховского уезда Гомельской губернии Никита Захарович 
Менчуков. Он награжден за то, что спас мост через реку Друть во время весеннего половодья. 
Среди первых орденоносцев были Надежда Константиновна Крупская, машинист Флорентий 
Пименович Казанцев, выдающийся преобразователь природы Иван Владимирович Мичурин, 
народная учительница Татьяна Ивановна Шумиловская, артистка Малого театра Гликерия 
Николаевна Федотова, авиаконструктор Андрей Николаевич Туполев...  
      Молодая республика набиралась сил, крепла, строилась. Миллионы рабочих рук превращали 
ее в могущественную державу. Партия и правительство отмечали не только героический труд 
отдельных граждан, не только трудовые подвиги целых коллективов, но и успехи в труде целых 
республик.  
      Ордена Трудового Красного Знамени РСФСР 16 февраля 1922 года была удостоена "за 
величайшую энергию и сплоченную работу по прорытию оросительного канала протяжением 
около 50-ти верст, силами местного населения в порядке многолюдных субботников" 
Дагестанская Автономная Советская Социалистическая Республика.  
      В. И. Ленин писал 11 мая 1922 года народному комиссару почт РСФСР В. С. Довгалевскому: 
"Прочитал сегодня в "Известиях" сообщение, что Нижегородский горсовет возбудил 
ходатайство перед ВЦИК о предоставлении Нижегородской радиолаборатории ордена Красного 
Трудового Знамени и о занесении профессоров Бонч-Бруевича и Вологдина на красную доску.  
      Прошу Вашего отзыва. Я, со своей стороны, считал бы необходимым поддержать это 
ходатайство".  
      Нижегородская лаборатория была награждена по постановлению Президиума ВЦИК 
трудовым орденом. Ее научные достижения и открытия были настолько значительны и полезны 
для страны, что через шесть лет, в 1928 году, она была награждена вторично орденом Трудового 
Красного Знамени РСФСР.  
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      Говорят, что человек должен посадить дерево, вырастить и воспитать ребенка. Иван 
Васильевич Мичурин вывел более ста сортов новых деревьев. Более тридцати созданных им 
сортов фруктов и ягод нашли себе место в садах нашей страны, они растут и плодоносят не 
только в средней полосе России, но и на севере - в Коми, в Кировской и Пермской областях, на 
Алтае...  
      Большую часть жизни И. В. Мичурин работал в одиночку. У него не было научно-
исследовательского института, не было штата ассистентов. Жил он в городе Козлове 
Тамбовской губернии и занимался садоводством сам. Писал и публиковал немного, он был 
практиком, вел дневниковые записи и оставил после себя восемнадцать таких дневников. В них 
ученый подробно излагал свои мысли о жестокости внешней среды ко вновь созданным 
растениям, анализировал причины и механизмы видообразования. Новые растения упорно 
сопротивлялись стуже и засухе, особенностям климата, но не всегда выходили победителями в 
борьбе за свое существование. В одном из дневников есть такая запись о погибшем дереве: "Что 
делать? Скрепя сердце выкапываешь и выкидываешь, а на его место достаешь растение уже из 
другой местности, в надежде, что оно будет выносливее, но не тут-то было, опять та же 
история".  
      "Когда в 1920 году мне впервые пришлось в Козлове познакомиться с Иваном 
Владимировичем и его работами, - писал большой друг ученого академик Н. И. Вавилов, - меня 
поразили сундуки, заполненные отчетами с прекрасными цветными рисунками, сделанными 
самим автором, и все это в совершенно законченном виде".  
      Мичурин каждый день вставал в пять часов утра и шел в свой сад. Он сам копал землю, 
обрезал и прививал деревья. "Я могу сделать все сам, вплоть до валяного сапога", - говорил он. 
И это было правдой. Сейчас в музее Мичурина можно видеть часы, созданные его руками. Они 
имеют оригинальную форму и отбивают время с мелодичным звоном.  
      Вернувшись из сада, ученый садился за свои записи. Они были абсолютно достоверными и 
фотографически отражали все сделанное. Писал он без единой помарки, без поправок. Его 
помощник А. Н. Бахарев спросил как-то:  
      - Почему, Иван Владимирович, у вас ни в одном из дневников нет никаких поправок? И 
Мичурин ответил:  
      - Да ведь для того, чтобы написать, нужно подумать, нужно выносить все необходимое в 
голове... Пока напишешь одну страницу, приходится перерыть весь архив записей, изложить 
хоть сколько-нибудь в сносном систематическом порядке выборки из этих записей да иногда 
несколько раз сходить в сад к описываемому растению для проверки излагаемого описания.  
      18 ноября 1922 года Тамбовский губисполком получил такую телеграмму от Совета 
Народных Комиссаров:  
      "Опыты по получению новых культур растений имеют громадное государственное значение. 
Срочно пришлите доклад об опытах и работе Мичурина Козловского уезда для доклада 
Председателю Совнаркома товарищу Ленину".  
      На этом и закончились исследования Мичурина в одиночку, дальнейшее его научное 
творчество связано уже с коллективом, у него появились помощники и ученики.  
      В памяти народа Иван Владимирович Мичурин остался таким, каким и был всю жизнь, - 
мыслителем, искателем и великим тружеником. Заслуги И. В. Мичурина были отмечены 
орденом Трудового Красного Знамени РСФСР. Он стал одним из первых в нашей стране 
ученых, который носил на груди знак с надписью "Герою Труда".  

НАГРАДЫ ПЕРВЫХ ПЯТИЛЕТОК        

30 декабря 1922 года съезд делегаций советских республик России, Украины, Белоруссии и 
Закавказья принял историческое решение об образовании Союза Советских Социалистических 
Республик. Позже в состав СССР вошли и другие советские социалистические республики. В 
связи с образованием СССР 1 августа 1924 года постановлением Президиума ЦИК СССР 
установлен единый для всего Советского Союза орден Красного Знамени. Награждение орденом 
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производилось Центральным Исполнительным Комитетом СССР.  
      Награждение республиканскими орденами было прекращено, однако право носить эти знаки 
оставлено за награжденными. В одном из последующих постановлений Президиума ЦИК СССР 
было указано, что "ввиду исторического значения ордена "Красное Знамя" РСФСР, а также 
боевых орденов других республик - "Красное Знамя", "Красный Полумесяц", "Красная Звезда" 
замену их на ордена "Красное Знамя" Союза ССР не производить, а на лиц, награжденных 
этими орденами, распространить права и преимущества, предоставленные награжденным 
орденом "Красное Знамя" Союза ССР",  
      В сентябре 1928 года был учрежден единый для всей страны орден Трудового Красного 
Знамени, знак которого в 1936 году был изменен на ныне существующий. Знак 1928 года 
выполнен художником В. К. Куприяновым, а эскиз последнего ордена создал медальер 
Ленинградского монетного двора В. В. Голенецкий.  
      В 1930 году учреждены ордена Ленина и Красной Звезды.  
       
      ОРДЕН ЛЕНИНА  
       
      Высшая награда Союза Советских Социалистических Республик - орден Ленина - была 
утверждена постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 года. Статут ордена был 
утвержден 5 мая 1930 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года 
утвержден статут ордена в новой редакции.  
      Статут ордена Ленина гласит:  
      "I  
      Орден Ленина является высшей наградой СССР за особо выдающиеся заслуги в 
революционном движении, трудовой деятельности, защите социалистического Отечества, 
развитии дружбы и сотрудничестве между народами, укреплении мира и иные особо 
выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.  
      Орденом Ленина награждаются:  
      граждане СССР; предприятия, объединения, учреждения, организации, воинские части, 
военные корабли, соединения и объединения, союзные и автономные республики, края, области, 
автономные области, автономные округа, районы, города и другие населенные пункты.  
      Орденом Ленина могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а также 
предприятия, учреждения, организации, населенные пункты иностранных государств.  
      Награждение орденом Ленина производится:  
      за исключительные достижения и успехи в области экономического, научно-технического и 
социально-культурного развития советского общества, повышение эффективности и качества 
работы, за выдающиеся заслуги в укреплении могущества Советского государства, братской 
дружбы народов СССР;  
      за особо важные заслуги в защите социалистического Отечества, укреплении 
обороноспособности Союза ССР;  
      за выдающуюся революционную, государственную и общественно-политическую 
деятельность;  
      за особо важные заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между народами Советского 
Союза и других государств; за особо выдающиеся заслуги в укреплении социалистического 
содружества, развитии международного коммунистического, рабочего и национально-
освободительного движения, в борьбе за мир, демократию и социальный прогресс; за иные 
особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.  
      К награждению орденом Ленина за трудовые заслуги могут быть представлены, как правило, 
лица, самоотверженный труд которых ранее был отмечен другими орденами.  
      Орден Ленина вручается лицам, удостоенным звания Героя Советского Союза, звания героя 
Социалистического Труда, а также городам и крепостям, которым присвоены соответственно 
звание "город-герой", звание "крепость-герой".  
      Орден Ленина носится на левой стороне груди и при наличии других орденов СССР 
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располагается перед ними".  
      Орден ЛЕНИНА представляет собой портрет-медальон В. И. Ленина. Размеры орденского 
знака: высота - 40,5 мм, ширина - 38 мм. В центре орденского знака помещено погрудное 
изображение В. И. Ленина в профиль, сделанное из платины на фоне темно-коричневой эмали. 
Вокруг портрета Ленина - золотой венок из двух рядов пшеничных колосьев, перевитых в 
нижней части лентой, на которой помещены скрещенные серп и молот, покрытые рубиново-
красной эмалью. Слева на верхней стороне венка - рельефная пятиконечная звезда, также 
покрытая рубиново-красной эмалью, Верхняя часть и правая треть венка закрыты развернутым 
вправо от золотого древка знаменем. На знамени, покрытом рубиново-красной эмалью, - 
надпись "Ленин", выполненная золотыми буквами.  
      Первоначально орден Ленина носился на штифте с винтом, но с 19 июня 1943 года введено 
ношение его на пятиконечной колодке. Лента ордена красная, окаймленная по краям золотистой 
полоской, на удалении от которой на 2,5 мм еще одна полоска золотистого цвета. Знак ордена 
сделан из золота.  
       
      ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
       
      Высокая воинская награда орден "Красное Знамя" учрежден постановлением Президиума 
ЦИК СССР от 1 августа 1924 года. Первый советский орден Красного Знамени РСФСР тем же 
постановлением приравнен к общесоюзному ордену.  
      Статут ордена Красного Знамени гласит:  
      "З  
      Награждение орденом Красного Знамени производится: за особо значительные подвиги, 
совершенные в боевой обстановке с явной опасностью для жизни;  
      за выдающееся руководство боевыми операциями воинских частей, соединений, 
объединений и проявленные при этом особые храбрость и мужество;  
      за особые мужество и отвагу, проявленные при выполнении специального задания;  
      за особые отвагу и храбрость, проявленные при обеспечении государственной безопасности 
страны, неприкосновенности государственной границы СССР в условиях, сопряженных с 
риском для жизни;  
      за успешные боевые действия воинских частей, военных кораблей, соединений и 
объединений, которые, несмотря на упорное сопротивление противника, на потери или другие 
неблагоприятные условия, одержали победу над противником или нанесли ему крупное 
поражение либо способствовали успеху наших войск в выполнении крупной боевой операции.  
      В исключительных случаях награждение орденом Красного Знамени может быть 
произведено и за особо значительные заслуги в поддержании высокой боевой готовности войск, 
а также за подвиги, совершенные при выполнении воинского долга с явной опасностью для 
жизни".  
      Орден "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" представляет собой знак, изображающий лавровый венок, в 
верхней части которого - развернутое Красное знамя с надписью "Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!". В центре знака на белом поле - скрепленные факел, винтовка, молот и плуг, 
прикрытые пятиконечной красной звездой, в центре которой помещены серп и молот. Сверху 
два луча звезды прикрыты полотнищем знамени. Нижние концы древка знамени и факела 
выступают из-под нижнего края лаврового венка, на котором наложена красная лента с 
надписью "СССР"; под лентой на повторно вручаемых орденах на белом щитке цифры 2, 3, 4 и 
т. д., указывающие, в который раз награждается человек этим орденом. Орден носится на 
пятиконечной колодке, обтянутой шелковой, муаровой лентой красного цвета, а по краям ленты 
- белые полоски, в середине же ее широкая (8 мм) белая полоса.  
      Пятью и даже шестью орденами Красного Знамени награждены многие выдающиеся 
полководцы. Знак ордена Красного Знамени № 1 с цифрой 7 (на повторно вручаемых орденах 
под лентой с надписью "СССР" на белом щитке указывается, в который раз вручается 
награждаемому этот орден) был вручен генерал-майору авиации Михаилу Ивановичу Бурцеву 
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"за достигнутые успехи в боевой и политической подготовке, поддержание высокой боевой 
готовности войск и освоение новой сложной боевой техники". Семь раз орденом Красного 
Знамени награждены: маршал авиации И. И. Потыго, генерал-полковники авиации С. Д. 
Горелов, И. Н. Кожедуб, генерал-лейтенант М. А. Еншин, генерал-лейтенант авиации В. Ф. 
Голубев, генерал-майор Н. П. Петров и др.  
      ' Описания наград СССР взяты из книги Г. А. Колесникова и А. М. Рожкова "Ордена и 
медали СССР" (М.: Воениздат, 1978).  
       
      ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ  
       
      Орден "Трудовое Красное Знамя" учрежден постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 
сентября 1928 года. Тогда же был учрежден и его статут, в который вносились изменения, 
коснувшиеся, в частности, и названия: как и в названиях орденов Красного Знамени и Красной 
Звезды, стал употребляться родительный падеж вместо именительного, кавычки сняты. В 
последней редакции статута ордена Трудового Красного Знамени говорится:  
      "I  
      Орден Трудового Красного Знамени учрежден для награждения за большие трудовые 
заслуги перед Советским государством и обществом в области производства, науки, культуры, 
литературы, искусства, народного образования, здравоохранения, в государственной, 
общественной и других сферах трудовой деятельности.  
      Орденом Трудового Красного Знамени награждаются:  
      граждане СССР;  
      предприятия, объединения, учреждения, организации, союзные и автономные республики, 
края, области, автономные области, автономные округа, районы и иные населенные пункты.  
      Орденом Трудового Красного Знамени могут быть также награждены и лица, не являющиеся 
гражданами СССР, а также предприятия, учреждения, организации, населенные пункты 
иностранных государств..."  
      Знак ордена ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ имеет овальную форму. Края знака 
сделаны в виде зубчатого колеса, верхняя часть которого прикрыта полотнищем знамени из 
рубиново-красной эмали. В центре лицевой стороны ордена - позолоченное изображение серпа 
и молота. Снизу изображение обрамлено золотистым дубовым венком в виде полукруга. На 
обрамляющем орден зубчатом колесе - надпись "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". На 
полотнище знамени - надпись золотыми буквами "СССР". В нижней части ордена вдоль 
зубчатого колеса вправо и влево расходятся пшеничные колосья, перехваченные посредине 
широкой лентой, на которой изображена красная пятиконечная звездочка. Знак серебряный, 
размер его 44х37 мм. Орден носится на пятиконечной колодке, обтянутой темно-голубой лентой 
с двумя продольными синими полосками по краям.  
      Знак ордена Трудового Красного Знамени № 1 был вручен коллективу Кировского 
(Путиловского) завода в Ленинграде.  
       
      ОРДЕН КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  
       
      Орден Красной Звезды учрежден постановлением Президиума ЦИК СССР от 6 апреля 1930 
года. В его статуте сказано:  
      "I  
      Орден Красной Звезды учрежден для награждения за большие заслуги в деле обороны Союза 
ССР как в военное, так и в мирное время, в обеспечении государственной безопасности.  
      Орденом Красной Звезды награждаются:  
      военнослужащие Красной' Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних 
войск, сотрудники органов Комитета государственной безопасности СССР, а также лица 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел;  
      воинские части, военные корабли, соединения и объединения, предприятия, учреждения, 
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организации.  
      Орденом Красной Звезды могут быть награждены и военнослужащие иностранных 
государств.  
      Советская армия до февраля 1946 года именовалась Красной Армией.  
      Награждение орденом Красной Звезды производится:  
      за личное мужество и отвагу в боях, отличную организацию и умелое руководство боевыми 
действиями, способствовавшими успеху наших войск; за успешные боевые действия воинских 
частей и соединений, в результате которых противнику был нанесен значительный урон;  
      за заслуги в обеспечении государственной безопасности и неприкосновенности 
государственной границы СССР;  
      за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского или служебного долга, в 
условиях, сопряженных с риском для жизни;  
      за образцовое выполнение специальных заданий командования и другие подвиги, 
совершенные в условиях мирного времени;  
      за большие заслуги в поддержании боевой готовности войск, отличные показатели в боевой 
и политической подготовке, овладении новой боевой техникой и другие заслуги в укреплении 
оборонной мощи Союза ССР;  
      за заслуги в развитии военной науки и техники, подготовке кадров для Вооруженных Сил 
СССР;  
      за заслуги в укреплении обороноспособности государств социалистического содружества..."  
      Орден "КРАСНАЯ ЗВЕЗДА" представляет собой выпуклую пятиконечную звезду, покрытую 
рубиново-красной эмалью. В центре - подкова с изображением в ней красноармейца с 
винтовкой в руке, ниже - серп и молот. По окружности подковы надпись "Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!", а на нижней части - "СССР". Размер ордена 47,6 мм, лента ордена цвета 
бордо с продольной серой полосой посредине. Носится орден, будучи прикреплен к одежде с 
помощью штифта и гайки.  
      Первым кавалером ордена Красной Звезды стал в 1930 году выдающийся военачальник, 
командир Красной Армии В. К. Блюхер за блестяще проведенную операцию на КВЖД в 1929 
году.  
      Одним из первых коллективов, получивших в награду этот орден, была газета "Красная 
Звезда", награжденная 27 декабря 1933 года за успехи в деле обеспечения боевой и 
политической подготовки Красной Армии.  
      Ни один орден не имеет такого большого числа награжденных, как орден Красной Звезды. 
Еще до 1941 года Красной Звезды было удостоено около 21 500 человек. Во время Великой 
Отечественной войны за боевые подвиги советские люди награждались этим орденом более 2 
860 тысяч раз.  
      Когда в нашей стране были учреждены ордена Ленина, Красного Знамени, Трудового 
Красного Знамени, Красной Звезды, "Знак Почета", возникла необходимость постановления, 
которым определялся бы порядок присуждения государственных наград Советского Союза. 
Таким документом стало "Общее положение об орденах СССР", утвержденное постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 мая 1936 года и действовавшее до 1979 года.  
      Многолетний опыт Советского государства и общества в области морального поощрения 
граждан за боевые и трудовые заслуги нашел свое воплощение в "Общем положении об 
орденах, медалях и почетных званиях СССР", утвержденном указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 3 июля 1979 года. Этим законодательным актом установлены государственные 
награды СССР - высшие степени отличия, ордена, медали и почетные звания СССР, порядок 
представления к награждению и вручения государственных наград, установлены права и 
обязанности награжденных.  
      В "Общем положении об орденах, медалях и почетных званиях СССР" указывается:  
      "...Самоотверженный труд, героические подвиги советских людей при защите 
социалистического Отечества, выполнении интернационального долга, заслуги в борьбе за мир 
и дружбу между народами, активная общественно-политическая деятельность, забота о 
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воспитании детей и молодежи получают высокую оценку и признание Коммунистической 
партии и Советского государства. Лучшие из лучших представителей советского народа 
удостаиваются званий героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, награждения 
орденами и медалями, присвоения почетных званий СССР.  
      Советские награды, учрежденные в годы Гражданской войны, первых пятилеток, во время 
Великой Отечественной войны, восстановления и развития народного хозяйства, 
символизируют историю нашей великой Родины, говорят о беззаветном героизме и славном 
труде всех поколений советских людей во имя торжества коммунизма.  
      Награждение государственными наградами СССР является одним из важнейших моральных 
стимулов в развитии трудовой и общественно-политической активности советских граждан, 
борьбе за осуществление задач коммунистического строительства, воспитании трудящихся в 
духе постоянной готовности к защите социалистического Отечества".  
      Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года учреждены новые 
"Правила ношения орденов, медалей СССР, орденских лент и лент медалей на планках и других 
знаков отличия" (см. Приложение).  
      На 1 января 1986 года в Советском Союзе было учреждено 20 орденов и 58 наградных 
медалей. Некоторые из орденов и медалей имеют две или три степени.  
      Прочно сложившаяся наградная система Советского Союза послужила примером для 
развития наградных систем социалистических государств, в которых принят не только 
принципиальный подход к награде от имени народа, но и ряд названий и статутов орденов. В 
некоторых странах учреждены также звания Героя и Героя Социалистического Труда.  
       
      ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
       
      Высшая степень отличия - звание Героя Советского Союза установлено постановлением 
Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР от 16 апреля 1934 года. Медаль же 
"Золотая Звезда" как знак этого звания учреждена только 1 августа 1939 года. 14 мая 1973 года 
утверждено новое положение о звании Героя Советского Союза. Оно гласит:  
      "I  
      Звание Героя Советского Союза является высшей степенью отличия и присваивается за 
личные или коллективные заслуги перед Советским государством и обществом, связанные с 
совершением геройского подвига.  
      Звание Героя Советского Союза присваивается Президиумом Верховного Совета СССР.  
      Герою Советского Союза вручается:  
      высшая награда СССР - орден Ленина;  
      знак особого отличия - медаль "Золотая Звезда";  
      Грамота Президиума Верховного Совета СССР.  
      Герой Советского Союза, совершивший вторично геройский подвиг, не меньший того, за 
который другие совершившие подобный подвиг удостаиваются звания Героя Советского Союза, 
награждается орденом Ленина и второй медалью "Золотая Звезда", и в ознаменование его 
подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый 
на его родине, о чем делается запись в указе Президиума Верховного Совета СССР о 
награждении.  
      Герой Советского Союза, награжденный двумя медалями "Золотая Звезда", за новые 
геройские подвиги, подобные ранее совершенным, может быть вновь награжден орденом 
Ленина и медалью "Золотая Звезда".  
      При награждении Героя Советского Союза орденом Ленина и медалью "Золотая Звезда" ему 
одновременно с орденом и медалью вручается Грамота Президиума Верховного Совета СССР.  
      В случае, если Герою Советского Союза будет присвоено звание Героя Социалистического 
Труда, то в ознаменование его геройского и трудового подвигов сооружается бронзовый бюст 
Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Социалистического 
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Труда".  
      Медаль "ЗОЛОТАЯ ЗВЕЗДА" изготавливается из золота и имеет форму пятиконечной 
звезды. Длина луча звезды 15 мм. С лицевой стороны медали лучи звезды двугранные, 
полированные. Оборотная сторона медали гладкая, с надписью выпуклыми буквами: "Герой 
СССР" и номером медали; окантована тонким выпуклым ободком. На конце верхнего луча 
звезды имеется ушко, которым медаль при помощи кольца соединена с прямоугольной 
металлической позолоченной колодочкой высотой 15 мм, обтянутой лентой красного цвета 
шириной 20 мм. На оборотной стороне колодочки имеется приспособление для прикрепления 
медали к одежде. Вес медали без колодочки 21,5 г.  
      Впервые звание Героя Советского Союза было присвоено постановлением ЦИК СССР от 20 
апреля 1934 года отважным летчикам - М. В. Водопьянову, И. В. Доронину, Н. П. Каманину, С. 
А. Леваневскому, А. В. Ляпидевскому, В. С. Молокову и М. Т. Слепневу за спасение экипажа 
ледокола "Челюскин".  
      Позже медаль "Золотая Звезда" № 1 была вручена Герою Советского Союза А.В. 
Ляпидевскому.  
      К началу 1941 года звания Героя Советского Союза было удостоено более 600 чело- век, 
причем пятеро из них награждены второй медалью "Золотая Звезда". Это изве-стные летчики С. 
И. Грицевец, С. П. Денисов, Г. П. Кравченко, Я. В. Смушке-вич и полярный исследователь И. Д. 
Папанин. К выходу в свет нашей книги около 150 советских граждан стали дважды Героями 
Советского Союза, около 30 из их числа - наши космонавты.  
      Три человека награждены трижды медалью "Золотая Звезда" - генерал-полковник авиации 
Иван Никитич Кожедуб (1944, 1944 и 1945 гг.), маршал авиации Александр Иванович 
Покрышкин (1943, 1943 и 1944 гг.) и Маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный 
(1958, 1963 и 1968 гг.). Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову четыре 
раза вручалась медаль Героя Советского Союза (1939, 1944, 1945 и 1956 гг.).  
      Среди Героев Советского Союза около ста женщин (24 из них получили это звание за 
партизанскую деятельность) и более 20 иностранных граждан.  
      По данным Главного управления кадров Министерства Обороны СССР в 1991 году перед 
распадом Советского Союза в нашей стране было 12745 ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА. Из 
них:  
      дважды Героев Советского Союза - 153;  
      трижды Героев Советского Союза - 3;  
      четырежды Героев Советского Союза - 2;  
      женщин -9 5/1;  
      за период с 1934 по 1940 г. - 626/2;  
      за период с 1941 по 1945 г. - 11038/104;  
      за период с 1946 по 1990 г. - 1081/49;  
      здравствующих (на август 1990 г.) - 3362/67.  
      В середине февраля 1934 года весь мир облетела телеграмма: "Челюскин" затонул, экипаж 
ледокола высадился на льдину".  
      Ледокол "Челюскин", повторяя исторический рейс "Сибирякова", шел Северным морским 
путем из Архангельска во Владивосток. Руководил экспедицией Отто Юльевич Шмидт. Прямо 
на лед в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен высадилось сто четыре 
человека, среди них десять женщин и двое детей. Пройти это расстояние, переходя со льдины на 
льдину, - невозможно; ждать прихода другого ледокола на льду, без палаток и специального 
снаряжения ~ невозможно (да и найдет ли льдину ледокол?); дожидаться наступления теплого 
времени и пытаться добраться на лодках - невозможно; посадить самолет на битый лед и тем 
более подняться с него - невозможно. Так рассуждали иностранные специалисты, так писали 
западные газеты, которые заранее похоронили весь экипаж "Челюскина". Датская газета 
"Политике" поспешила напечатать некролог, посвященный О. Ю. Шмидту: "...Он умер как 
герой, человек, чье имя будет жить среди завоевателей Северного Ледовитого океана".  
      Для спасения челюскинцев была создана специальная правительственная комиссия во главе 
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с В. В. Куйбышевым. Решено было искать экипаж ледокола во льдах Чукотского моря и 
вывозить людей самолетами.  
      "...Спасение при помощи самолетов невозможно, - писала одна из западных газет, - потому 
что время года противодействует полетам: туманы, метели, сильные ветры". А газеты 
фашистской Германии писали, злорадствуя: "Самолеты отправляются на верную гибель, их 
ждет обледенение".  
      Первым получил приказание вылететь на помощь челюскинцам на тяжелом самолете 
Анатолий Ляпидевский. В его экипаж входили второй летчик Е. М. Конкин, летчик-
наблюдатель Л. В. Петров и бортмеханик М. А. Руновский. Ляпидевский был тогда совсем еще 
молодым человеком, летчиком он стал всего пять лет назад. Учился Ляпидевский у Василия 
Молокова и Сигизмунда Леваневского, на Севере начал летать только в 1933 года. Он был 
молод, но мужествен. Двадцать восемь раз брал Ляпидевский старт и все двадцать восемь раз 
возвращался ни с чем назад. Арктика капризна, но у летчика хватило выдержки преодолеть все 
ее капризы. Двадцать девятый вылет увенчался успехом - Ляпидевский благополучно посадил 
свой самолет на льдину и так же благополучно поднялся с нее. Летчики доставили в лагерь на 
льдине аккумуляторы для радиостанции, две оленьи туши, кирки, лопаты, ломы для 
строительства аэродрома. Посадка была трудной, а взлет еще труднее, надо было осуществить 
разбег по предательским застругам, а оторвавшись от земли, не зацепиться за верхушки торосов. 
Иначе - переворот, "капотирование", т. е. верная гибель. Но Ляпидевский сумел подняться и 
вывезти на Большую землю всех женщин и детей.  
      Насколько сложен был первый полет в лагерь челюскинцев, говорит тот факт, что второй раз 
Ляпидевскому попасть туда не удалось - мешала пурга. Лишь через неделю удалось подняться в 
воздух, но в полете произошла поломка, и летчику пришлось посадить самолет среди ледяных 
заструг неподалеку от острова Колючина. Машина была искалечена, а экипаж целый месяц 
провел в арктическом плену.  
      Тем не менее все сто четыре человека были вывезены. Это сделали после А. Ляпидевского В. 
Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов, М. Слепнев, И. Доронин и С. Леваневский.  
      Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский окончил после этого Военно-воздушную 
академию имени Н. Е. Жуковского, работал в авиационной промышленности. В годы Великой 
Отечественной войны генерал Ляпидевский возглавлял отдел полевого ремонта воздушной 
армии. После войны первый Герой Советского Союза А. В. Ляпидевский занимался созданием 
новых приборов и двигателей для сверхзвуковой авиации, щедро отдавая делу свой богатый 
опыт и обширные знания.  
       
      ГЕРОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА  
       
      Высшая степень отличия - звание Героя Социалистического Труда и положение о звании 
установлены указом Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 года. Золотая медаль "Серп и 
Молот" как знак отличия для Героев Социалистического Труда учреждена 22 мая 1940 года.  
      В новой редакции положения о звании Героя Социалистического Труда, утвержденной 14 
мая 1973 года, сказано:  
      "I  
      Звание Героя Социалистического Труда является высшей степенью отличия за заслуги в 
области хозяйственного и социально-культурного строительства.  
      Звание Героя Социалистического Труда присваивается лицам, которые проявили героизм, 
своей особо выдающийся новаторской деятельностью внесли значительный вклад в повышение 
эффективности общественного производства, содействовали подъему народного хозяйства, 
науки, культуры, росту могущества и славы СССР.  
      Звание Героя Социалистического Труда присваивается Президиумом Верховной Совета 
СССР.  
      Герою Социалистического Труда вручаются:  
      высшая награда СССР - орден Ленина;  
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      знак особого отличия - золотая медаль "Серп и Молот";  
      грамота Президиума Верховного Совета СССР.  
      Герой Социалистического Труда за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и 
социально-культурного строительства, не меньше тех, за которые он удостоен звания Героя 
Социалистического Труда, награждается орденом Ленина и второй золотой медалью "Серп и 
Молот", и в ознаменование его трудовых подвигов сооружается бронзовый бюст Героя с 
соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в указе 
Президиума Верховного Совета СССР о награждении  
      Герой Социалистического Труда, награжденный двумя золотыми медалями "Серп и Молот" 
за новые выдающиеся заслуги в области хозяйственного и социально-культурного 
строительства, по своей значимости не меньше предшествующих, может быть ВНОВЬ 
награжден орденом Ленина и золотой медалью "Серп и Молот".  
      При награждении Героя Социалистического Труда орденом Ленина и золотой медалью 
"Серп и Молот" ему одновременно с орденом и медалью вручается Грамота Президиума 
Верховного Совета СССР.  
      В случае, если Герою Социалистического Труда будет присвоено звание Героя Советского 
Союза, то в ознаменование его трудового и геройского подвигов сооружается бронзовый бюст 
Героя с соответствующей надписью, устанавливаемый на его родине, о чем делается запись в 
Указе Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя Советского Союза".  
      Золотая медаль "СЕРП И МОЛОТ" изготавливается из золота и имеет форму пятиконечной 
звезды. Диаметр ее окружности равен 33,5 мм. На звезду наложены серп и молот. Оборотная 
сторона медали гладкая, с надписью: "Герой Социалистического Труда" и номером медали. 
Медаль с оборотной стороны окантована выпуклым ободком. На конце верхнего луча звезды 
имеется ушко для соединения ее с прямоугольной металлической позолоченной колодочкой 
высотой 15 мм и шириной 19,5 мм. Колодочка обтянута шелковой муаровой лентой красного 
цвета шириной 20 мм. На оборотной стороне колодочки имеется приспособление для 
прикрепления медали к одежде. Вес медали 15,25 г.  
      Первый Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда был издан 20 декабря 1939 года. Этим указом звание Героя 
Социалистического Труда было присвоено И. В. Сталину. После того как была учреждена 
золотая медаль "Серп и Молот", ему был вручен этот знак отличия за № 1.  
      4 октября 1957 года весь мир облетела весть: в Советском Союзе запущен искусственный 
спутник Земли. Началась новая эра мировой цивилизации - космическая. А спустя всего три с 
половиной года, 12 апреля 1961 года, гражданин СССР майор Юрий Гагарин совершил первый 
космический полет на корабле "Восток".  
      Генеральный конструктор космических ракет Сергей Павлович Королев за создание 
космической техники дважды был удостоен звания Героя Социалистического Труда.  
       
      ОРДЕН "ЗНАК ПОЧЕТА"  
       
      Орден "Знак Почета" учрежден постановлением ЦИК СССР от 25 ноября 1935 года. Новый 
статут утвержден указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 марта 1980 года. В нем 
говорится:  
      "I  
      Орден "Знак Почета" учрежден для награждения за высокие достижения в производстве, 
научно-исследовательской, государственной, социально-культурной, спортивной и иной 
общественной деятельности, а также за проявление гражданской доблести..."  
      Орден "ЗНАК ПОЧЕТА" имеет овальную форму. В центре знака - изображение мужчины и 
женщины, несущих знамена. Знамена покрыты красной эмалью, и на них надпись "Пролетарии 
всех стран, соединяйтесь!". Между вершинами древка знамен - красная эмалевая звезда, а ниже - 
золотистые буквы, образующие надпись "СССР". Боковые края знака - в виде дубовых венков. В 
нижней его части надпись "Знак Почета", сделанная золотистыми буквами. Орден 



 374

изготавливается из серебра. Размер его 46х32,5 мм. Носится орден на пятиконечной колодке, 
обтянутой лентой. Лента ордена светло-розового цвета, с двумя продольными оранжевыми 
полосками вдоль краев.  
      Первым коллективом, награжденным орденом "Знак Почета", стал мартеновский цех № 2 
Макеевского металлургического завода имени С. М. Кирова. Коллектив был награжден за 
перевыполнение плана, хорошую постановку социалистического соревнования и досрочное 
выполнение важнейших государственных заданий.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ"  
       
      Медаль "За боевые заслуги" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
октября 1938 года. Последняя редакция положения о медали утверждена 28 марта 1980 года. В 
нем говорится:  
      "I  
      Медаль "За боевые заслуги" учреждена для награждения за активное содействие успеху 
боевых действий, укрепление боевой готовности войск.  
      Медалью "За боевые заслуги" награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР".  
      Медаль "За боевые заслуги", так же как медаль "За отвагу", была одной из первых советских 
медалей и учреждена за отличие во время боев у озера Хасан. Было награждено более тысячи 
советских солдат и офицеров, отличившихся в этих боях, а за сражения в районе реки Халхин-
Гол медали "За боевые заслуги" удостоены около трех тысяч человек. Основное число наград 
этой медалью приходится, конечно, на период Великой Отечественной войны.  
      Одной из крупных провокаций японцев было нападение на дальневосточную окраину нашей 
страны возле озера Хасан в 1938 году. И, несмотря на то что самураи получили хороший урок 
возле озера Хасан, в следующем году они затеяли новую провокацию, на сей раз на границе с 
Монголией, с которой Советский Союз был связан договором о взаимопомощи.  
      Небольшая, никому не известная река Халхин-Гол, затерявшаяся в безбрежных монгольских 
степях, сделалась ареной событий, вошедших в историю. Здесь летом 1939 года бойцы Красной 
Армии проявили массовый героизм.  
      Среди героев Халхин-Гола широко стал известен сержант Павел Елизарович Пономарев. Он 
одним из первых был награжден медалью "За боевые заслуги", а затем удостоен орденов 
Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, Красного Знамени Монгольской Народной 
Республики и высокого звания Героя Советского Союза.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ"  
       
      Медаль "За отвагу" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 октября 
1938 года. В положении о медали говорится:  
      "I  
      Медаль "За отвагу" учреждена для награждения за личное мужество и отвагу, проявленные 
при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга.  
      Медалью "За отвагу" награждаются военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского 
Флота, пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР".  
      Более четырех миллионов человек награждены в годы Великой Отечественной войны.  
      В заросшем кустарником овраге, зарывшись в снег, лежали, не шевелясь, два советских 
солдата. Они лежали так уже почти сутки, дожидаясь момента, когда нужно будет выскочить на 
железнодорожное полотно и быстро заминировать его. Достаточно было просто взорвать 
железную дорогу, но бойцы ждали эшелон с немецкой военной техникой. Лежать без движения 
становилось совершенно невмоготу, мерзли онемевшие руки и ноги, давно уже хотелось есть.  
      Но вот наконец в морозном воздухе отчетливо послышался стук приближающегося тяжело 
груженного состава. Однако впереди него идет дрезина с немецкими солдатами, проверяющими 
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путь. Как только она прошла, бойцы моментально выскочили на полотно и быстро 
заминировали его. Встав на лыжи, они побежали к лесу. За их спинами раздался взрыв, эшелон 
полетел под откос. И тут в свете взметнувшегося к небу пламени бойцы увидели, что по их 
лыжне бежит вслед за ними группа лыжников. Пришлось изменить направление, чтобы не 
привести гитлеровцев на базу. Решили поводить их за собой, как заяц гончих собак, попутать 
следы, а потом набавить ходу и скрыться.  
      Но не тут-то было, фашисты шли очень хорошо, начали догонять наших бойцов, пришлось 
усилить темп. И опять дистанция не увеличивалась. Как выяснилось потом, за ними шла группа 
из специального лыжного подразделения. Через два часа часть гитлеровцев отстала, оставшиеся 
восемь продолжают преследование и все еще не сомневаются в успехе, хотя и удивлены 
стойкостью и спортивным мастерством русских. Но прошел еще час, и фашисты стали 
отставать, они сбавили скорость и наконец совсем остановились, открыв огонь из автоматов. 
Однако расстояние было уже таким, что пули не принесли вреда.  
      Теперь можно назвать имена победителей этой необычной лыжной гонки. Одним из 
советских бойцов был Иван Федорович Мокропуло, мастер спорта, чемпион СССР по 
двоеборью, а тот, что помоложе, - Сергей Щербаков, знаменитый боксер, заслуженный мастер 
спорта, чемпион СССР, впоследствии серебряный призер Олимпийских игр 1952 года.  
      За эту операцию Иван Мокропуло награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а 
Сергей Щербаков - медалью "За отвагу".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ"  
       
      Медаль "За трудовое отличие" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 декабря 1938 года.  
      В положении о медали говорится:  
      "I  
      Медаль "За трудовое отличие" учреждена для награждения за ударный труд, достижения 
высоких показателей в работе.  
      Медалью "За трудовое отличие" награждаются рабочие, колхозники, специалисты народного 
хозяйства, работники науки, культуры, народного образования, здравоохранения и другие 
граждане СССР..."  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ"  
       
      Медаль "За трудовую доблесть" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 
27 декабря 1938 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медаль "За трудовую доблесть" учреждена для награждения за самоотверженную трудовую 
деятельность и проявленную при этом доблесть.  
      Медалью "За трудовую доблесть" награждаются рабочие, колхозники, специалисты 
народного хозяйства, работники науки, культуры, народного образования, здравоохранения и 
другие граждане СССР".  

НАГРАДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 ГОДОВ 

      Замечательный русский художник Николай Константинович Рерих, размышляя о 
подвиге советского народа в Великой Отечественной войне, записал в своем дневнике:  
      "Оксфордский словарь узаконил некоторые русские слова, принятые теперь в мире:  
      например, слова "указ" и "Советы", упомянутые в этом словаре. Следовало бы добавить еще 
одно слово - непереводимое, многозначительное слово - "подвиг".  
      Как это ни странно, но ни один европейский язык не имеет слова хотя бы приблизительного 
значения. Говорят, что на тибетском языке имеется подобное выражение... но европейские 
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языки не имеют равнозначного этому древнему, характерному русскому выражению.  
      Героизм, возвещаемый трубными звуками, не в состоянии передать бессмертную, все 
завершающую мысль, вложенную в русское слово "подвиг". "Героический поступок" - это не 
совсем то; "доблесть" - его не исчерпывает, "самоотречение" - не достигает цели; "достижение" - 
имеет совсем другое значение, потому что подразумевает некоторое завершение, между тем как 
"подвиг" безграничен.  
      Для того чтобы отмечать подвиги защитников Родины, их воинскую доблесть и успехи в 
полководческом искусстве, за годы Великой Отечественной войны Советским правительством 
было учреждено десять орденов и двадцать одна наградная медаль. Некоторые из них имели по 
две и три степени.  
      Первый год войны был особенно тяжелым. Используя превосходство хорошо вооруженных 
войск, силы других стран, принимавших участие в войне на стороне фашистской Германии, 
опираясь на промышленность почти всей Западной Европы, враг захватил Прибалтику, 
Белоруссию, большую часть Украины, двигался к нефтяным районам юга и к Москве. Началась 
беспримерная в истории оборона Ленинграда, героическая эпопея Одессы и Севастополя. 
Кровопролитные бои остановили врага, сорвали его планы "молниеносной войны". В это 
трудное время Советским правительством были учреждены первые военные награды - медали 
"За оборону Ленинграда", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя". Первым орденом 
Великой Отечественной войны стал орден Отечественной войны 1-й и 2-й степени. В том же 
1942 году учреждены первые ордена в честь великих полководцев - Суворова, Кутузова, 
Александра Невского.  
      В это трудное время страна продолжала награждать выдающиеся заслуги советских людей 
перед Родиной и народом орденами, учрежденными ранее. Их получали как герои-фронтовики, 
так и герои тыла.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ КИЕВА"  
       
      Медаль "За оборону Киева" и положение о медали утверждены указом Президиума 
Верховного совета СССР от 21 июня 1961 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За оборону Киева" награждаются все участники обороны Киева - 
военнослужащие Советской Армии и войск бывшего НКВД, а также все трудящиеся, которые 
принимали участие в обороне Киева в рядах народного ополчения, на сооружении 
оборонительных укреплений, работавшие на фабриках и заводах, обслуживающих нужды 
фронта, участники киевского подполья и партизаны, сражавшиеся с врагом под Киевом.  
      Вручение медалей производится от имени Президиума Верховного Совета СССР на 
основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Киева...  
      Медаль "За оборону Киева" лиц, погибших в боях при обороне или умерших, передается 
семье награжденного вместе с удостоверением к медали".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ МОСКВЫ"  
       
      Медаль "За оборону Москвы" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
мая 1944 года.  
      В соответствии с положением о медали и положением о порядке ее вручения медалью "За 
оборону Москвы" награждались:  
      "а  
      Все военнослужащие и вольнонаемный состав Красной Армии и войск НКВД, 
участвовавшие в обороне Москвы не менее одного месяца за время с 19 октября 1941 г. по 25 
января 1942 г.;  
      лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне Москвы 
не менее месяца за время с 19 октября 1941 г. по 25 января 1942 г.;  
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      военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей МПВО, а также из гражданского 
населения - наиболее активные участники обороны Москвы от воздушных налетов противника с 
22 июля 1941 г. по 25 января 1942 г.;  
      военнослужащие и гражданские лица из населения города Москвы и Московской области, 
принимавшие активное участие в строительстве оборонительных рубежей и сооружений 
оборонительного рубежа Резервного фронта. Можайского, Подольского и московского обвода.  
      Медаль "За оборону Москвы" вручалась:  
      военнослужащим частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, фактически участвовавших в обороне Москвы;  
      партизанам Московской области;  
      рабочим, служащим и другим лицам из числа гражданского населения, которые участвовали 
в боевых операциях по защите Москвы, в строительстве укрепленных рубежей, в 
противовоздушной обороне, в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации или своей 
работой на предприятиях, в учреждениях и организациях напосредственно содействовали 
обороне Москвы, участвовали в восстановлении и охране городского хозяйства, в поддержании 
общественного порядка, в работе транспорта, связи, в организации общественного питания, 
снабжения, в культурно-бытовом обслуживании населения, в уходе за больными и ранеными (из 
числа военнослужащих и гражданского населения), в организации ухода за детьми и проведении 
других мероприятий по обороне Москвы;  
      активным участникам обороны города-героя Тулы".  
      Всего медалью "За оборону Москвы" награждено более 1 020 тысяч человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ ОДЕССЫ"  
       
      Медаль "За оборону Одессы" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
декабря 1942 года.  
      Всего медаль "За оборону Одессы" награждено около 30 тысяч человек.  
      В соответствии с положением о медали "За оборону Одессы" ею награждались: все 
участники обороны Одессы - военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие 
в обороне.  
      Одесса оборонялась с 10 августа по 16 октября 1941 года.  
      5 августа Ставка Верховного Главнокомандования дала директиву: "...Одессу не сдавать и 
оборонять до последней возможности". Решение этой тяжелой задачи было возложено на войска 
Отдельной Приморской армии, корабли, авиацию и части береговой обороны Черноморского 
флота. Активное участие в обороне Одессы приняли жители города и окрестных сел.  
      73 дня стойко отражали советские воины атаки врага, превосходящего их по численности в 
пять раз. Они неоднократно переходили в контратаки, высаживали десанты в тылу врага, нанося 
ему огромные потери в живой силе и технике.  
      Неувядающей славой покрыли себя при обороне Одессы черноморские моряки. В течение 
всего периода обороны города врагу так и не удалось блокировать его с моря. Боевые корабли 
Черноморского флота постоянно доставляли защитникам города новые подкрепления, 
боеприпасы, продовольствие. За полтора месяца боевые корабли сделали 648 рейсов между 
Одессой и Севастополем.  
      Огромную поддержку защитникам города оказывали летчики Черноморского флота. Они 
прикрывали Одессу от вражеских бомбардировщиков, бомбили и обстреливали фашистские 
войска. Среди награжденных медалью "За оборону Одессы" большая группа летчиков. Именно 
здесь, в небе над Одессой, впервые прогремела слава воздушных бойцов А. В. Алелюхина, Л. А. 
Шестакова, П. В. Полозова, И. Г. Короленко и многих других, занявших место в ряду Героев 
Советского Союза.  
      Медалью награжден Герой Советского Союза танкист Г. Пенежко, командир 25-й 
стрелковой дивизии имени Чапаева, а затем командующий Отдельной Приморской армией И. Е. 
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Петров, отважная пулеметчица, бывшая работница Одесской трикотажной фабрики Нина 
Онилова, уничтожившая в боях при обороне Одессы, а потом и Севастополя более пятисот 
гитлеровцев. Медалями "За оборону Одессы" награждены тысячи бойцов морской пехоты и 
моряков с кораблей Черноморского флота. Возглавил их командир военно-морской базы контр-
адмирал Г. В. Жуков, назначенный командующим Одесским оборонительным районом. В числе 
награжденных медалью - члены Военного совета бригадный комиссар И. И. Азаров, 
дивизионный комиссар Ф. Н. Воронин, секретарь Одесского обкома партии А. Г. Колыбанов.  
      Медаль за оборону своего родного города вручена многим рабочим и служащим завода 
имени Январского восстания, других предприятий города. Под бомбежкой и обстрелом они 
трудились в цехах, а когда нужно было, брали в руки винтовки и отражали атаки врага.  
      Немало героев, защищавших город Одессу, не успели получить эту награду. Они погибли до 
ее утверждения, отражая натиск врага. Память о них живет в сердцах всего нашего народа, не 
забывающего своих героических сынов. Их имена высечены на мраморе обелисков, 
мемориальных досок, в названиях улиц и площадей.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ СЕВАСТОПОЛЯ"  
       
      Медаль "За оборону Севастополя" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года. Медалью "За оборону Севастополя" награждено около  
      50 тысяч человек. В положении о медали "За оборону Севастополя" говорится:  
      "I  
      Медалью "За оборону Севастополя" награждаются все участники обороны Севастополя - 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне".  
      Оборона Севастополя длилась 250 дней, с 5 ноября 1941 года до 4 июля 1942 года.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ СТАЛИНГРАДА"  
       
      Медаль "За оборону Сталинграда" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За оборону Сталинграда" награждаются все участники обороны Сталинграда - 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне".  
      Медалью награждено около 760 тысяч человек.  
      Битва за Сталинград и на подступах к нему по своим масштабам не знала себе равных в 
истории человечества. Всего за десять дней сентября гитлеровцы в уличных боях потеряли 17 
тысяч солдат и офицеров. Много дней и ночей шел в городе непрекращающийся упорный бой. 
Некоторые дома понескольку раз переходили из рук в руки. Один из сталинградских домов, 
стоявший на площади 9 января, вошел в историю под названием "Дом Павлова".  
      Бои в городе продолжались более 140 дней. Фашистские самолеты сбросили на город около 
миллиона бомб общим весом более ста тысяч тонн. В отдельные дни враг бросал в бой по десять 
дивизий и сотни танков. Двести крупных атак отразили только доблестные воины 62-й армии. 
Во время обороны Сталинграда немецко-фашистские войска потеряли 182 тысячи человек 
убитыми и более 500 тысяч ранеными. Подбито и сожжено 1450 танков, сбито и уничтожено 
1337 вражеских самолетов. Закончился же разгром фашистов под Сталинградом окружением 
300-тысячной армии врага (22 дивизии). Враг был остановлен, измотан, обескровлен и разбит 
наголову. Красная Армия взяла инициативу в свои руки. Это было начало коренного перелома в 
ходе войны.  
      Только русские люди могли вынести такие испытания. Каждый участник Сталинградской 
битвы - герой, и знаком его героизма служит медаль "За оборону Сталинграда".  
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      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ ЛЕНИНГРАДА"  
       
      Медаль "За оборону Ленинграда" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 декабря 1942 года. По положению о медали ею награждались:  
      "...военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-Морского 
Флота и войск НКВД, фактически участвовавших в обороне города;  
      рабочие, служащие и другие лица из гражданского населения, которые участвовали в боевых 
действиях по защите города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой на 
предприятиях, в учреждениях, участвовали в строительстве оборонительных сооружений, в 
противовоздушной обороне, в охране коммунального хозяйства, в борьбе с пожарами от налетов 
вражеской авиации, в организации общественного питания, снабжении и культурно-бытового 
обслуживания населения, в уходе за больными и ранеными, в организации ухода за детьми и 
проведении других мероприятий по обороне города".  
      Медаль "За оборону Ленинграда" вручалась как участвовавшим в обороне города в течение 
всего периода обороны, так и тем, кто по различным причинам был эвакуирован из города в 
период его обороны (по болезни, по ранению, в связи с выполнением правительственных 
заданий и т. п.).  
      Всего медалью "За оборону Ленинграда" награждено около 1470 тысяч человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ КАВКАЗА"  
       
      Медаль "За оборону Кавказа" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 
мая 1944 года, всего ею награждено около 870 тысяч человек.  
      В положении о медали сказано:  
      "Медалью "За оборону Кавказа" награждаются все участники обороны Кавказа - 
военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, а также лица из 
гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОБОРОНУ СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ"  
       
      Медаль "За оборону Советского Заполярья" учреждена указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 декабря 1944 года. Этим же указом утверждены положение о медали и ее 
описание. Медалью "За оборону Советского Заполярья" награждено более 350 тысяч человек.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За оборону Советского Заполярья" награждаются все участники обороны 
Заполярья - военнослужащие Красной Армии. Военно-Морского Флота и войск НКВД, также 
лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне".  
      Периодом обороны Советского Заполярья считается июнь 1941-го - ноябрь 1944 года. 
Медалью награждались лица, принимавшие участие в обороне не менее шести месяцев.  
       
      МЕДАЛЬ "ПАРТИЗАНУ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ"  
       
      Медаль "Партизану Отечественной войны" учреждена указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 2 февраля 1943 года.  
      Медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени награждено более 56 тысяч 
человек, медалью 2-й степени - около 71 тысячи.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й и 2-й степени награждаются партизаны 
Отечественной войны, начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы 
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партизанского движения, проявившие храбрость, стойкость, мужество в партизанской борьбе за 
нашу советскую Родину в тылу против немецко-фашистских захватчиков.  
      Награждение медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й и 2-й степени производится 
указом Президиума Верховного Совета СССР.  
      Медалью "Партизану Отечественной войны" 1-й степени награждаются партизаны, 
начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за 
отвагу, геройство и выдающиеся успехи в партизанской борьбе за нашу советскую Родину в 
тылу немецко-фашистских захватчиков.  
      Медалью "Партизану Отечественной войны" 2-й степени награждаются партизаны, 
начальствующий состав партизанских отрядов и организаторы партизанского движения за 
личное боевое отличие в выполнении приказов и заданий командования, за активное содействие 
в партизанской борьбе против немецко-фашистских захватчиков".  
       
      ОРДЕН ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
       
      Орден Отечественной войны учрежден указом Президиума Верховного Совета CCCI от 20 
мая 1942 года. Он имеет две степени. Высшей является 1-я степень. Орденом награждались за 
боевые подвиги как командиры Красной Армии, так и рядовые красноармейцы В статуте 
приводится около ста подвигов, за которые солдаты и офицеры награждаются этим орденом. 
Вот некоторые из них:  
      "4  
      Орденом Отечественной войны 1-й степени награждаются:  
      кто сбил в воздушном бою, входя в состав экипажа:  
      тяжелобомбардировочной авиации 4 самолета;  
      дальнебомбардировочной авиации 5 самолетов;  
      ближнебомбардировочной авиации 7 самолетов;  
      штурмовой авиации 3 самолета;  
      истребительной авиации 3 самолета...  
      Кто подавил огнем артиллерии не менее 5 батарей противника...  
      Кто, командуя частью или подразделением, уничтожил противника превосходящей силы...  
      Кто, участвуя в кавалерийском налете, врубился в группу противника и уничтожил ее...  
      Кто под огнем противника вывел из боя свой поврежденный корабль.  
      Орденом Отечественной войны 2-й степени награждаются:  
      кто сумел восстановить, освоить и использовать захваченный трофейный самолет в боевых 
условиях...  
      Кто гранатами, бутылками с горючей смесью или взрывпакетами уничтожил на поле боя или 
в тылу противника вражеский танк...  
      Кто из личного орудия сбил один самолет противника. Кто, борясь с превосходящими 
силами противника, не сдал ни пяди своих позиций и причинил противнику большой урон".  
      Орден ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-й степени представляет собой выпуклую 
пятиконечную звезду, лучи которой покрыты рубиново-красной эмалью. Звезда наложена на 
золотую звезду с лучами. В центре звезды круг, покрытый рубиново-красной эмалью и 
окаймленный пояском из белой эмали. На пояске надпись "Отечественная война" и золотистая 
звездочка в нижней части пояска. В центре круга золотые серп и молот. Из-за рубиново-красной 
пятиконечной звезды выступают скрещенные винтовка и шашка. Знак 2-й степени ордена 
отличается от 1-й только тем, что красно-рубиновая звезда наложена не на золотую, а 
серебряную пятиконечную звезду. Размер знаков 45 мм. Орден носится на штифте и гайке. 
Лента ордена Отечественной войны цвета бордо, у 1-й степени с продольной красной полоской 
посредине, а у 2-й степени с красными полосками по краям.  
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      ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1-Й СТЕПЕНИ  
       
      Героев Советского Союза - участников Великой Отечественной войны;  
      лиц, награжденных орденами Славы трех степеней;  
      маршалов, генералов и адмиралов, принимавших непосредственное участие в Великой 
Отечественной войне в составе действующей армии, партизанских формирований или в 
подполье, независимо от их воинских званий в период Великой Отечественной войны;  
      лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 
действующей армии, партизанских формирований или в подполье, получивших ранение в боях, 
награжденных в период Великой Отечественной войны орденами СССР либо медалями "За 
отвагу", Ушакова, "За боевые заслуги", Нахимова, "Партизану Отечественной войны", 
инвалидов Великой Отечественной войны, получивших ранения в боях.  
       
       
      ОРДЕНОМ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 2-Й СТЕПЕНИ  
       
      Лиц, принимавших непосредственное участие в Великой Отечественной войне в составе 
действующей армии, партизанских формирований или в подполье, если они не подлежат 
награждению орденом Отечественной войны 1-й степени в соответствии с настоящим указом...  
      3. Распространить действие настоящего указа на участников войны с милитаристской 
Японией".  
      Орденом Отечественной войны 1-й степени произведено 350 тысяч награждений, 2-й 
степени - более миллиона.  
      Первым орденом Отечественной войны 1-й степени были награждены 2 июня 1942 года 
артиллеристы: капитан И. И. Крикилий, младший политрук И. К. Стеценко и старший сержант 
А. В. Смирнов, отличившиеся в жестоких боях под Харьковом. Ордена Отечественной войны 2-
й степени на том же Харьковском направлении одними из первых получили артиллеристы: 
сержанты С. Т. Жарко, М. Г. Немфира, П. В. Нестеренко и рядовые Н. И. Кулинец и И. П. 
Петров.  
      Верховный Совет СССР указом от 11 марта 1985 года постановил:  
      "I. За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 
захватчиками, и в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов произвести награждение:  
       
      ОРДЕН СУВОРОВА  
       
      Орден Суворова, его описание и статут учреждены указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июля 1942 года. В статуте ордена сказано:  
      "I  
      Орденом Суворова награждаются командиры Красной Армии за выдающиеся успехи в деле 
управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом 
решительность и настойчивость в боях за Родину, в результате чего была достигнута победа в 
боях за Родину в Отечественной войне...  
      Орден Суворова состоит из трех степеней:  
      орден Суворова 1-й степени, орден Суворова 2-й степени, орден Суворова 3-й степени. 
Высшей степенью ордена является 1-я степень.  
      Орденом Суворова 1-й степени награждаются командующие фронтами и армиями, их 
заместители, начальники штабов, начальники оперативных отделов и начальники родов войск 
(артиллерии, воздушных сил, бронетанковых и минометных) фронтов и армий:  
      за отлично организованную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в которой 
с меньшими силами был разгромлен численно превосходящий противник;  
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      за искусно проведенный маневр по окружению численно превосходящих сил противника, 
полное уничтожение его живой силы и захват вооружения и техники;  
      за проявление инициативы и решительности по выбору места главного удара, за нанесение 
этого удара, в результате чего противник был разгромлен, а наши войска сохранили 
боеспособность к его преследованию;  
      за искусную скрытно проведенную операцию, в результате которой противник, лишенный 
возможности произвести перегруппировку и вывести резервы, был разгромлен.  
      Орденом Суворова 2-й степени награждаются командиры корпуса, дивизий и бригад, их 
заместители и начальники штабов:  
      за организацию боя по разгрому вражеского корпуса или дивизии, достигнутому с 
меньшими силами, в результате внезапной и решительной атаки, основанной на полном 
взаимодействии огневых средств, техники и живой силы;  
      за прорыв современной оборонительной полосы противника, развитие прорыва и 
организацию неотступного преследования, окружения и уничтожения противника;  
      за организацию боя при нахождении в окружении численно превосходящих сил противника, 
выход из этого окружения и сохранение боеспособности своих частей, их вооружения и 
техники;  
      за совершенный бронетанковым соединением глубокий рейд в тыл противника, в результате 
которого противнику нанесен чувствительный удар, обеспечивающий успешное выполнение 
армейской операции.  
      Орденом Суворова 3-й степени награждаются командиры полков, батальонов, начальники 
штабов, командиры рот:  
      за организацию боя и инициативу в выборе момента для смелой и стремительной атаки 
превосходящего по силе противника и уничтожение его;  
      за упорство и полное противодействие наступлению превосходящих сил противника в 
удержании занимаемых рубежей, умелое противопоставление всех имеющихся средств борьбы 
и решительный переход в атаку".  
      Пятиконечная звезда ордена СУВОРОВА 1-й степени изготавливается из платины, 2-й - из 
золота, 3-й - из серебра. Знаки 2-й и 3-й степеней несколько меньше знака 1-й степени (56 мм). В 
середине звезды помещен в ободке золотой круг, покрытый темно-серой эмалью. В верхней 
части круга, по его окружности - надпись "Александр Суворов", над надписью, в середине 
верхнего луча, - красная эмалевая звездочка. В нижней части круга, вдоль его края, - лавро-
дубовый венок золотистого цвета. В центре круга - погрудное изображение Суворова, 
изготовленное из полированного золота. Знак крепится штифтом с гайкой.  
      У знака 2-й степени лавро-дубовый венок из серебра, надпись "Александр Суворов" - из 
красной эмали. То же и у знака 3-й степени. Лента муаровая зеленого цвета, с продольной 
оранжевой полосой у знака 1-й степени, двумя по краям у 2-й степени и тремя у 3-й.  
      За умелое и мужественное руководство боевыми операциями и успехи в боях с немецкими 
фашистами указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 января 1943 года орден 
Суворова за № 1 вручен Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову.  
      Всего орденом Суворова 1-й степени произведено 391 награждение, в том числе 
награждения воинских частей и военно-учебных заведений. Тремя орденами Суворова 1-й 
степени награждены Маршалы Советского Союза А. И. Еременко, В. Д. Соколовский, В. И. 
Чуйков, Главный маршал артиллерии Н. Н. Воронов, Главные маршалы авиации К. А. 
Вершинин, А. Е. Голованов, А. А. Новиков, маршал артиллерии В. И. Казаков, генерал армии П. 
И. Батов, В. Я. Колпакчи, А. А. Лучинский и др.  
      Орденом Суворова 2-й степени произведено более 2 800 награждений, а орденом Суворова 
3-й степени - более 4 тысяч.  
      Орден Суворова 2-й степени за № 1 получил командир танкового корпуса генерал-лейтенант 
танковых войск В. М. Баданов, а знак ордена Суворова 2-й степени за № 2 вручен генерал-
лейтенанту танковых войск П. А. Ротмистрову.  
      В числе награжденных орденом Суворова более 1 500 воинских частей и соединений.  
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      ОРДЕН КУТУЗОВА  
       
      1-я и 2-я степени ордена Кутузова учреждены указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 29 июля 1942 года, 3-я степень - указом от 8 февраля 1943 года. В статуте говорится, что 
орденом награждаются:  
      "I  
      ...командиры Красной Армии за хорошо разработанный и проведенный план операции - 
фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено 
тяжелое поражение, а наши войска сохранили свою боеспособность...  
      Орденом Кутузова 1-й степени награждаются командующие фронтами и армиями, их 
заместители и начальники штабов:  
      за хорошо разработанную и проведенную фронтовую или армейскую операцию, в результате 
чего достигнуто поражение врага;  
      за хорошо разработанный и проведенный план вынужденного отхода крупных соединений с 
организацией массированных контрударов, нанесения врагу тяжелых потерь и вывода своих 
войск на новые рубежи с малыми потерями в технике, живой силе и полной боевой готовности;  
      за умелую организацию операции крупных соединений по борьбе с превосходящими силами 
противника, изматывание его войск, истребление живой силы и техники и сохранение своих 
войск в постоянной готовности к решительному наступлению.  
      Орденом Кутузова 2-й степени награждаются командиры корпусов, дивизий, бригад и 
начальники штабов:  
      за исключительное упорство в противодействии наступлению превосходящих сил врага, 
удержание занимаемых позиций с использованием умело организованной системы огня, 
местности, контрударов живой силы, танков, авиации с последующим переходом в решительное 
и успешное наступление;  
      за хорошо организованное управление и создание в трудной обстановке боя превосходства 
сил на решающем участке и достигнутое хорошим взаимодействием жестокое поражение, за 
умелое проведение боя в окружении с превосходящими силами противника и организацию 
прорыва с выводом своих войск из окружения в полной боевой готовности;  
      за организацию умелых действий своих боевых частей, обеспечивающих успешную борьбу с 
превосходящими танковыми или воздушными силами противника, причинивших ему большой 
урон и вынудивших его к отступлению.  
      Орденом Кутузова 3-й степени награждаются командиры полков, батальонов, рот и 
начальники штабов полков:  
      за инициативу, проявленную в проведении порученного боя и нанесение врагу крупного 
поражения в результате внезапного и смелого нападения;  
      за захват с малыми потерями для своих войск крупного узла сопротивления противника, 
умелое закрепление завоеванных позиций и решительное отражение контратак противника; за 
организацию умелого преследования отступающего противника и разгром его живой силы и 
техники, за быструю ликвидацию блокированных групп противника;  
      за смелый выход на коммуникации противника и разгром его тыловых гарнизонов и баз;  
      за умелую разработку плана боя, обеспечивающего четкое взаимодействие всех родов 
оружия и успешный его исход".  
      Орден КУТУЗОВА 1-й степени имеет вид пятиконечной звезды с выпуклой лицевой 
стороной. Орден изготавливается из золота. Посредине орденского знака - круг, покрытый 
белой эмалью, по краям которого золотистый лавро-дубовый венок, покрытый в нижней части 
ленточкой из красной эмали. В центре круга - рельефное изображение фельдмаршала Кутузова, 
сделанное из золота, на фоне кремлевской башни серебристого цвета, которую венчает 
пятиконечная звезда из рубиново-красной эмали. Вокруг погрудного изображения Кутузова - 
белая эмалевая ленточка с надписью "Михаил Кутузов", выполненной золотыми буквами. Из-
под ленточки выступают пять пучков лучей серебристого цвета, располагающиеся между пятью 
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золотыми концами звезды. Благодаря этому звезда выглядит десятиконечной. Расстояние между 
концами противоположных пучков золотых и серебряных лучей - 50 мм.  
      Орден Кутузова 2-й степени изготавливается из серебра и, в отличие от ордена Кутузова 1-й 
степени, не имеет изображения лавро-дубового венка. Изображение Кутузова, надпись "Михаил 
Кутузов" и лучи нижней пятиконечной звезды серебряные. Серебряный знак ордена Кутузова 3-
й степени несколько меньше, чем 1-й и 2-й, всего 44 мм. Изображение Кутузова и надпись 
"Михаил Кутузов", как и лента с надписью, оксидированы.  
      Знаки всех степеней носятся на штифте с винтом. Лента ордена Кутузова - шелковая, 
муаровая, темно-синего цвета. Посредине у знака 1-й степени одна продольная оранжевая 
полоса, у 2-й степени - две по краям и у 3-й - три, две по краям и одна посредине.  
      В начале 1943 года орден Кутузова 1-й степени за № 1 вручен генерал-лейтенанту И. В. 
Галанину. Всего орденом Кутузова 1-й степени произведено 660 награждений, орденом 
Кутузова 2-й степени - более 3 300, приблизительно столько же человек удостоено и ордена 
Кутузова 3-й степени.  
       
      ОРДЕН АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО  
       
      Орден Александра Невского, его статут и описание учреждены указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года.  
      Этот орден предназначается для награждения командиров Красной Армии "за выдающиеся 
заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и за достигнутые в результате этих 
операций успехи в боях за Родину... Орденом Александра Невского награждаются командиры 
Красной Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество 
и храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные действия своих частей".  
      В статуте также сказано:  
      "3  
      Орденом Александра Невского награждаются командиры дивизий, бригад, полков, рот и 
взводов:  
      за проявленные, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору удачного 
момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему 
крупного поражения с малыми потерями для своих войск;  
      за выполнение боевого задания, настойчивую и четкую организацию взаимодействия родов 
войск и уничтожение полностью или большей частью действующих превосходящих сил 
противника;  
      за командование артиллерийским подразделением или частью, стремительно подавившими 
артиллерию врага, превосходящую по силе, или уничтожившими огневые точки противника, 
мешающие продвижению наших частей, или разрушившими группу дзотов и дот, или 
настойчиво отражавшими атаку крупной группы танков, нанеся ей тяжелый урон;  
      за командование танковым подразделением или частью, успешно выполнившими боевую 
операцию, причинившими большой урон живой силе и технике противника и полностью 
сохранившими свою материальную часть;  
      за командование авиаподразделением или частью, настойчиво и успешно совершившими ряд 
боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой силе и технике противника и без потерь 
вернувшимися на свою базу;  
      за стремительные действия и инициативу по расстройству или уничтожению инженерных 
сооружений противника и обеспечение развития успеха в наступательном порыве наших частей;  
      за систематическую организацию бесперебойной разнохарактерной связи и своевременное 
устранение ее повреждений, обеспечивающих успех крупных боевых операций войск;  
      за умелое и стремительное выполнение десантной операции с наименьшими потерями для 
наших войск, причинившей большое поражение противнику и обеспечившей успех общей 
боевой задачи".  
      Орден АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО изготавливается из серебра в виде выпуклой 
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пятиконечной звезды на фоне правильной десятиугольной пластины. Звезда покрыта ру-биново-
красной эмалью, края ее имеют позолоченные ободки. В середине звезды круглый щит с 
погрудным изображением Александра Невского. По окружности щита надпись "Александр 
Невский". Щит обрамлен позолоченным лавровым венком. На нижние концы ветвей наложен 
щиток с позолоченными серпом и молотом. Из-за круглого щита выступают два скрещенных 
позолоченных бердыша, а за щитком с серпом и молотом изображены меч, копье, лук и колчан 
со стрелами. Размер знака 50 мм. Орден крепится штифтом с гайкой. Лента ордена Александра 
Невского голубая, посредине нее - красная продольная полоска.  
      Первыми орденами Александра Невского были награждены офицеры В. Ф. Котов, И., Н. 
Рубан, С. П. Цыбулин и др.  
      Всего в период Великой Отечественной войны орденом Александра Невского произведено 
более 42 тысяч награждений, из них более 1470 награждений воинских частей и соединений 
Красной Армии и Военно-Морского Флота.  
       
      ОРДЕН БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО  
       
      Орден Богдана Хмельницкого учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 
октября 1943 года. По статуту ордена:  
      "I  
      Орденом Богдана Хмельницкого награждаются командиры Красной Армии и Военно-
Морского Флота, руководители партизанских отрядов и партизаны, проявившие особую 
решительность и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и 
самоотверженность в борьбе за освобождение советской земли от немецких захватчиков.  
      Награждение орденом Богдана Хмельницкого производится указом Президиума Верховного 
Совета СССР.  
      Орден Богдана Хмельницкого состоит из трех степеней:  
      орден Богдана Хмельницкого 1-й степени, орден Богдана Хмельницкого 2-й степени, орден 
Богдана Хмельницкого 3-й степени.  
      Орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени награждаются командующие фронтами, 
армиями, флотилиями, их заместители, начальники штабов, начальники оперативных 
управлений, отделов и начальники родов войск фронтов, флотов, армий и флотилий, командиры 
соединений партизанских отрядов:  
      за успешную, проведенную с применением умелого маневра, операцию, в результате 
которой освобожден от врага район, город, имеющий особое значение населенный пункт, 
причем врагу было нанесено серьезное поражение в живой силе и технике;  
      за проведенную соединением партизанских отрядов операцию, в результате которой был 
разгромлен штаб войск противника, захвачена его военная база, уничтожены крупные 
транспорты с живой силой и техникой противника, а также за умелую совместно с частями 
Красной Армии боевую операцию, следствием которой явилось освобождение значительной 
части советской территории от врага.  
      Орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени награждаются командиры корпусов, дивизий, 
бригад и полков, их заместители, начальники штабов, командиры соединений партизанских 
отрядов, их заместители и начальники штабов, командиры партизанских отрядов:  
      за прорыв укрепленной полосы врага, успешную операцию по форсированию водного 
рубежа, за глубокий рейд в тыл противника, в результате которого серьезно нарушены 
коммуникации врага и нанесен серьезный ущерб его тыловым снабжающим базам;  
      за умело организованную и успешно проведенную партизанским отрядом операцию, в 
результате которой был разгромлен опорный пункт противника, истреблен вражеский гарнизон, 
освобождены угоняемые на немецкую каторгу советские граждане, нарушены коммуникации и 
линии связи, уничтожены транспорты противника.  
      Орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени награждается рядовой, сержантски 
старшинский и офицерский состав до командира батальона и ему соответствующих 
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включительно, командиры партизанских отрядов и партизаны:  
      за смелую инициативу и решительность, проявленные командирами подразделений в 
проведении боевой операции, обеспечившей нанесение врагу поражения, захват населенного 
пункта или важного рубежа;  
      за смелость и находчивость, проявленные командиром партизанского отряда, обеспечившие 
успешное проведение боевой операции, нанесение противнику тяжелого урона и срыв его 
военных мероприятий;  
      за личную инициативу, мужество и упорство, проявленные при выполнении боевого 
задания, что способствовало успеху проводимой подразделением или партизанским отрядом 
операции".  
      У ордена БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО на золотую пятиконечную звезду накладывается 
серебряная. В круге золотистого цвета, обрамленном серебряным фигурным ободком, - золотое 
погрудное изображение Богдана Хмельницкого с булавой в правой руке. Вдоль верхнего края 
круга - надпись на украинском языке "Богдан Хмельницкий". Размер знака 55 мм. У знака 
ордена 2-й степени круг со всеми изображениями такой же, как и у 1-й степени, но наложенные 
друг на друга две пятиконечные звезды серебряные. Знак ордена 3-й степени серебряный 
целиком.  
      Крепятся все степени ордена к одежде с помощью винта и гайки. Лента ордена светло-
синего цвета, с белой вертикальной полосой посредине у 1-й степени, двумя белыми полосами 
по краям - у 2-й и узкими полосками по краям и посредине - у 3-й степени.  
      Первым награжденным орденом Богдана Хмельницкого 1-й степени стал командующий 
армией генерал-майор А. И. Данилов. Ему вручен этот орден за № 1.  
      Двумя орденами Богдана Хмельницкого 1-й степени награждены генералы В. К. Баранов, Н. 
А. Борзов, И. Т. Булычев, Ф. Ф. Жмаченко и др. Всего орденом Богдан Хмельницкого 1-й 
степени произведено 323 награждения.  
      Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени получили первыми полковник И. Н. Каплун и 
майор Б. В. Тарасенко. Всего орденом Богдана Хмельницкого 2-й степени произведено около 2 
400 награждений, а орденом Богдана Хмельницкого 3-й степени -более 5 700 награждений. 
Этим орденом за успешные боевые действия по разгрому немецких захватчиков награждено 
свыше тысячи воинских частей и соединений.  
       
      ОРДЕН СЛАВЫ  
       
      Орден Славы, его статут и описание учреждены указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 ноября 1943 года. В статуте ордена сказано:  
      "I  
      Орденом Славы награждаются лица рядового и сержантского состава Красной Армии, а в 
авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за советскую Родину 
славные подвиги храбрости, мужества, бесстрашия.  
      Орден Славы состоит из трех степеней:  
      орден Славы 1-й степени;  
      орден Славы 2-й степени;  
      орден Славы 3-й степени.  
      Высшей степенью является 1-я степень, награждение же производится последовательно: 3-й 
степенью, 2-й степенью и 1-й степенью.  
      Орденом Славы награждаются за то, что:  
      ворвавшись первым в расположение противника, личной храбростью содействовал успеху 
общего дела;  
      находясь в загоревшемся танке, продолжал выполнять боевую задачу;  
      в минуту опасности спас знамя своей части от захвата противником;  
      из личного оружия меткой стрельбой уничтожил от 10 до 50 солдат и офицеров противника;  
      уничтожил ручными гранатами на поле боя или в тылу противника от одного до трех танков;  
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      уничтожил огнем артиллерии или пулемета не менее трех самолетов противника;  
      презирая опасность, первым ворвался в дзот (дот, окоп, блиндаж) противника, 
решительными действиями уничтожил его гарнизон; в результате личной разведки установил 
слабые места обороны противника и вывел наши войска в тыл противника;  
      лично захватил в плен вражеского офицера;  
      ночью снял сторожевой пост (дозор, секрет) противника или захватил его;  
      лично, с находчивостью и смелостью пробравшись к позициям противника, уничтожил его 
пулемет или миномет; будучи в ночной вылазке, уничтожил противника с военным 
имуществом;  
      рискуя жизнью, спас в бою командира от угрожавшей ему непосредственной опасности;  
      пренебрегая личной опасностью, в бою захватил неприятельское знамя;  
      будучи ранен, после перевязки снова вернулся в строй;  
      из личного оружия сбил самолет противника;  
      уничтожил огнем артиллерии или миномета огневые средства противника, обеспечил 
успешные действия своего подразделения;  
      под огнем противника проделал для наступающего подразделения проход в проволочных 
заграждениях противника; рискуя жизнью, под огнем противника оказывал помощь раненым в 
течение ряда боев;  
      стремительно врезавшись на своем танке в колонну противника, смял его и продолжал 
выполнять боевое задание;  
      находясь в подбитом танке, продолжал из орудия танка выполнять боевую задачу;  
      своим танком смял одно или несколько орудий противника или уничтожил не менее двух 
пулеметных гнезд;  
      находясь в разведке, добыл ценные сведения о противнике; летчик-истребитель уничтожил в 
воздушном бою от двух до четырех самолетов-истребителей противника или от трех до шести 
паровозов, или взорвал эшелон на железнодорожной станции или перегоне, или уничтожил на 
аэродроме противника не менее двух самолетов; летчик-штурмовик в результате смелых, 
инициативных действий уничтожил в воздушном бою один или два самолета противника; 
экипаж дневного бомбардировщика уничтожил железнодорожный эшелон, взорвал мост, склад 
боеприпасов, горючего, уничтожил штаб какого-либо соединения противника, разрушил 
железнодорожную станцию или перегон, взорвал электростанцию, подорвал плотину, 
уничтожил военное судно, транспорт, катер, уничтожил на аэродроме противника не менее двух 
самолетов;  
      экипаж легкого ночного бомбардировщика взорвал склад боеприпасов, горючего, уничтожил 
штаб противника, взорвал железнодорожный эшелон, подорвал мост;  
      экипаж дальнего ночного бомбардировщика разрушил железнодорожную станцию, взорвал 
склад боеприпасов, горючего, разрушил портовое сооружение, уничтожил морской транспорт 
или железнодорожный эшелон, разрушил или сжег важный завод или фабрику;  
      экипаж дневного бомбардировщика за смелое действие в воздушном бою, в результате чего 
было сбито от одного до двух самолетов;  
      экипаж разведчика за успешно выполненную разведку, в результате которой получены 
ценные данные о противнике".  
      Орден СЛАВЫ представляет собой пятиконечную звезду, слегка выпуклую с лицевой 
стороны. В середине орденского знака в круге диаметром 23 мм - рельефное изображение 
Кремля и Спасской башни. В нижней части круга - красная эмалевая ленточка с выпуклой 
надписью "Слава", а вдоль краев круга - лавровый венок. Края лицевой стороны знака и круга в 
центре окаймлены бортиками. Расстояние между противоположными концами лучей звезды 46 
мм. На оборотной стороне ордена в круге выпуклая надпись "СССР". Орден Славы 1-й степени 
изготавливается из золота; 2-й степени - из серебра, круг в центре позолочен; знак 3-й степени 
целиком из серебра. Орден носится на пятиугольной колодке, обтянутой Георгиевской лентой 
(оранжевая, с тремя черными продольными полосами).  
      Первыми награжденными орденом Славы стали ефрейтор М. Т. Питенин и старший сержант 
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К. К. Шевченко (награждены 1-й степенью ордена Славы указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 июля 1944 г.).  
      Всего орденом Славы за боевые подвиги и отвагу, проявленные во время Великой 
Отечественной войны, были награждены без малого миллион человек: 1-й степени (полных 
кавалеров ордена Славы) около двух с половиной тысяч воинов, 2-й - 46 ТЫСЯЧ человек и 3-й 
степенью ордена Славы награждено около 970 тысяч героев.  
      Солдатский орден Славы имеет такую же Георгиевскую ленту, как и старинная русская 
награда - Знак отличия Военного ордена, которым отмечались подвиги русских воинов в 
Отечественную войну 1812 года.  
       
      ОРДЕН УШАКОВА  
       
      Орден Ушакова учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 
года.  
      В статуте ордена Ушакова сказано:  
      "I  
      Орденом Ушакова награждаются офицеры Военно-Морского Флота за выдающиеся успехи в 
разработке, проведении и обеспечении морских активных операций, в результате чего в боях за 
Родину была достигнута победа над численно превосходящим врагом.  
      Награждение орденом Ушакова производится указом Президиума Верховного С та СССР.  
      Орден Ушакова состоит из двух степеней:  
      орден Ушакова 1-й степени;  
      орден Ушакова 2-й степени. Высшей степенью ордена является 1-я степень.  
      Орденом Ушакова 1-й степени награждаются офицеры Военно-морского Флота за отличную 
организацию и проведение операции против противника в МОРЕ И против его побережья, 
достигнутые успехи в уничтожении сил флота противника или его береговых баз и укреплений 
в результате внезапного и решительного нанесения ударов, основанных на полном 
взаимодействии всех сил и средств флота; за отлично организованную и успешно завершенную 
морскую операцию на коммуникациях противника, приведшую к гибели значительного 
количества его военных кораблей и транспортов;  
      за проявление инициативы и решительности в руководстве операцией или боем, в  
      результате чего разгромлен численно превосходящий противник, а свои силы сохранили 
боеспособность и полностью решили поставленную задачу;  
      за искусно и скрыто организованную и проведенную крупную десантную операцию, в 
результате которой десант выполнил главную задачу на побережье противника наименьших 
потерях своих сил.  
      Орденом Ушакова 2-й степени награждаются офицеры Военно-морского Флот  
      за отличное руководство и успешные действия при бое в море с численно превосходящим 
противником, приведшие к уничтожению значительных его сил;  
      за умелые, стремительные и смелые набеговые действия по базам и береговым объектам 
противника, в результате чего уничтожены крупные силы и средства противника;  
      за успешные и дерзкие действия на коммуникациях противника, приведшие к уничтожению 
его ценных кораблей и транспортов при сильном конвоировании и численном  
      превосходстве противника в бою;  
      за отличную организацию и руководство частью сил флота, принимающих участие в 
крупной десантной операции, или за хорошо организованную и успешно проведенную 
операцию по высадке тактического десанта;  
      за успешное выполнение боевого задания, умелую и четкую организацию взаимодействия 
всех сил и средств флота в бою, приведшую к уничтожению значительных сил противника; за 
отличное руководство обеспечением операций, приведшее к крупным боевым успехам".  
      Орден УШАКОВА 1-й степени изготавливается из платины, 2-й степени - из золота. В 
середине звезды с расходящимися лучами - золотой круг, покрытый белой эмалью, с золотым 
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погрудным изображением адмирала Ушакова. В верхней части круга по окружности, - надпись 
золотыми буквами "Адмирал Ушаков". У знака 2-й степени они из серебра. Из-под круга 
выступает изображение якоря с якорной цепью. В нижней части на якорь и цепь наложено 
золотое изображение лавровой и дубовой ветвей, на соединении которых - золотые серп и 
молот. Размер орденского знака 56 мм. У знака 2-й степени лавровых и дубовых ветвей нет. 
Орден Ушакова носится на штифте и гайке. Лента ордена - шелковая, муаровая, белого цвета с 
голубыми краями. У 1-й степени одна голубая полоса посредине, а у 2-й - две голубые полосы 
по краям.  
      Орденом Ушакова 1-й степени было произведено всего 47 награждений, а орденом Ушакова 
2-й степени - около двухсот (включая части Военно-Морского Флота). Двумя орденами 
Ушакова 1-й степени награждены адмиралы Л. М. Галлер, А. Г. Головко, И. С. Исаков, Г. И. 
Левченко, вице-адмирал Н. Г. Кузнецов, Г. П. Холостяков, генерал-полковник авиации М. И. 
Самохин, генерал-лейтенант авиации В. В. Ермаченков.  
       
      МЕДАЛЬ УШАКОВА  
       
      Медаль Ушакова учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 
года. От всех других советских медалей она отличается тем, что поверх лицевой стороны 
колодочки на ней помещена миниатюрная якорная цепь, крепящаяся к ушку медали и верхним 
углам колодочки.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медаль Ушакова учреждена для награждения за мужество и отвагу, проявленные при защите 
социалистического Отечества на морских театрах как в военное, так и в мирное время.  
      Медалью Ушакова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и 
прапорщики Военно-Морского Флота и морских частей пограничных войск".  
      Медалью Ушакова награждено всего 15 тысяч человек. По сравнению с медалью "За отвагу" 
(более 4 млн награждений) или "За боевые заслуги" (свыше 3 млн награждений) это не так уж 
много.  
       
      ОРДЕН НАХИМОВА  
       
      Орден Нахимова учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 
года. Этим же указом утверждены статут и описание ордена. В статуте ордена Нахимова 
сказано:  
      "I  
      Орденом Нахимова награждаются офицеры Военно-морского Флота за выдающиеся успехи 
в разработке, проведении и обеспечении морских операций, в результате которых была 
отражена наступательная операция противника или обеспечены активные операции флота, 
нанесен противнику значительный урон и сохранены свои основные силы...  
      Орден Нахимова состоит из двух степеней:  
      орден Нахимова 1-й степени;  
      орден Нахимова 2-й степени. Высшей степенью является 1 -я степень.  
      Орденом Нахимова 1-й степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:  
      за искусно разработанную и хорошо проведенную операцию во взаимодействии всех сил 
флота на оборонительной позиции, приведшую к разгрому и преследованию морских сил 
противника при численном их превосходстве;  
      за хорошо организованную и проведенную противодесантную операцию, в результате 
которой противник понес большие потери в своих силах и был вынужден отказаться от высадки 
десанта;  
      за хорошее проведение активных действий, обеспечивающих операцию флота в море, свои 
коммуникации и оборону баз и побережья;  
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      за хорошо организованную и проведенную операцию по содействию флангу Красной Армии 
активными действиями сил флота и морскими десантами на побережье противника;  
      за хорошее руководство обеспечением операций, в результате которых достигнуты крупные 
боевые успехи.  
      Орденом Нахимова 2-й степени награждаются офицеры Военно-Морского Флота:  
      за умелые и смелые активные действия и личное руководство в обороне своих 
коммуникаций, баз и побережья, приведшие к уничтожению значительных сил противника и 
воспрепятствовавшие выполнению стоящих перед ним задач;  
      за хорошо организованные и дерзко проведенные действия по постановке мин у берегов 
противника, обеспечивающие выполнение операций флота или приведшие к гибели ценных 
кораблей противника;  
      за хорошо организованные и смело проведенные действия по травлению минных 
заграждений противника у его берегов, обеспечившие активные операции флота;  
      за успешное выполнение боевого задания, проявленную при этом личную храбрость, 
приведшую к уничтожению кораблей и ценных объектов противника;  
      за умелое руководство подчиненными в бою, приведшее к победе при численном 
превосходстве противника и сохранении боеспособности своего корабля, части, подразделения;  
      за хорошее и умелое обеспечение операций, в результате которых достигнуты крупные 
боевые успехи".  
      Орден НАХИМОВА представляет собой пятиконечную рубиновую звезду, окантованную 
черным оксидированным металлом: концы лучей переходят в лапы якорей. В центре звезды в 
золотом круге, покрытом голубой эмалью, - золотое изображение адмирала Нахимова. Вдоль 
верхнего края круга - надпись "Адмирал Нахимов"; под изображением Нахимова - две лавровые 
ветви, на соединении которых серп и молот, а по краю круга - выпуклые точки. Рубиновая 
звезда наложена на золотую с лучами. Размер знака 56 мм. У знака 2-й степени вместо рубинов 
рубиново-красная эмаль. Все остальные части не золотые, а серебряные. Носится орден на 
штифте с винтом. Лента ордена Нахимова золотисто-оранжевого цвета, с черной продольной 
посредине полосой у 1-й степени и такими же полосами по краям у 2-й степени.  
      Всего орденом Нахимова 1-й степени произведено 80 награждений, в том числе пяти частей 
Военно-Морского Флота; орденом Нахимова 2-й степени - более 460 награждений, в их числе 
семь частей Военно-морского Флота СССР.  
       
      МЕДАЛЬ НАХИМОВА  
       
      Медаль Нахимова учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 марта 1944 
года.  
      В положении о медали сказано:  
      Медаль Нахимова учреждена для награждения за отличия при защите социалистического 
Отечества, активное содействие успешному выполнению боевых задач кораблей, частей 
Военно-Морского Флота и пограничных войск.  
      Медалью Нахимова награждаются матросы и солдаты, старшины и сержанты, мичманы и 
прапорщики Военно-морского Флота и морских частей пограничных войск". Медалью 
Нахимова награждено около 13 тысяч человек.  
      17 апреля 1944 года войска Красной Армии вышли на юге к границе с Румынией. В течение 
1944 года от немецко-фашистских захватчиков была освобождена почти вся территория 
Советского Союза.  
      Героизм наших солдат и офицеров, проявленный на завершающем этапе войны, отмечен 
медалями "За освобождение Белграда", "За взятие Кенигсберга", "За взятие Будапешта", "За 
взятие Вены", "За взятие Берлина" и "За освобождение Праги" и др.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕЛГРАДА"  
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      Медаль "За освобождение Белграда" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года.  
      В соответствии с положением медалью "За освобождение Белграда" награждались:  
      "а  
      военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии, Военно-морского 
Флота и НКВД, непосредственно участвовавшие в героическом штурме и освобождении 
Белграда в период 29 сентября - 22 октября 1944 года;  
      организаторы и руководители боевой операции по освобождению Белграда". Всего медалью 
"За освобождение Белграда" награждено около 70 тысяч человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ВАРШАВЫ"  
       
      Медаль "За освобождение Варшавы" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 июня 1945 года. Этим же указом утверждено положение о медали и ее описание.  
      Награждено медалью более 690 тысяч человек.  
      В соответствии с положением медалью "За освобождение Варшавы" награждались:  
      "военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной Армии и НКВД, 
непосредственно участвовавшие в освобождении Варшавы в период 14-17 января 1945 года;  
      организаторы и руководители боевой операции по освобождению Варшавы".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА"  
       
      Медаль "За взятие Кенигсберга" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 
9 июня 1945 года. Награждено медалью "За взятие Кенигсберга" около 760 тысяч человек.  
      Медаль "За взятие Кенигсберга" вручалась военнослужащим Красной Армии, Военно-
морского Флота и НКВД, непосредственно участвовавшим в героическом штурме и взятии 
Кенигсберга в период 23 января - 10 апреля 1945 года.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВЗЯТИЕ БУДАПЕШТА"  
       
      Медаль "За взятие Будапешта" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 
июня 1945 года.  
      Медалью награждались: "военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной 
Армии, Военно-морского Флота и НКВД, непосредственно участвовавшие в героическом 
штурме и взятии Будапешта в период 20 декабря 1944 г. - 15 февраля 1945 г. организаторы и 
руководители боевых операций по окружению будапештской группировки вражеских войск и 
взятию Будапешта".  
      Всего медалью "За взятие Будапешта" награждено более 350 тысяч человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВЗЯТИЕ ВЕНЫ"  
       
      Медаль "За взятие Вены" учреждена указом Президиума Верховного Совета CCCI от 9 июня 
1945 года.  
      Всего медалью "За взятие Вены" награждено более 270 тысяч человек. Медаль "За взятие 
Вены" согласно положению вручалась: "военнослужащим частей, соединений и учреждений 
Красной Армии, Военно-Морского Флота и НКВД непосредственно участвовавшим в 
героическом штурме и взятии Вены в период 16 марта - 13 апреля 1945 года; организаторам и 
руководителям боевых операций по овладению Веной".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВЗЯТИЕ БЕРЛИНА"  
       
      Медаль "За взятие Берлина" и положение о медали учреждены указом Президиум;  
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      Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года.  
      Медалью награждались: "военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота и 
войск НКВД - непосредственные участники героического штурма и взятия Берлина, а также 
организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города".  
      Всего медалью "За взятие Берлина" награждено более миллиона человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ ПРАГИ"  
       
      Медаль "За освобождение Праги" учреждена указом Президиума Верховного Совете СССР 
от 9 июня 1945 года. Медалью "За освобождение Праги" награждено более 395 тысяч человек.  
      Медалью награждались: "военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной 
Армии и НКВД, непосредственно участвовавшие в освобождении Праги в период 3 по 9 мая 
1945 года; организаторы и руководители боевой операции по освобождению Праги".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 
1941-1945 гг."  
       
      Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." учреждена 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 мая 1945 года.  
      Согласно положению о медали "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг." и положению о порядке ее вручения медаль вручалась:  
      "а  
      всем военнослужащим и штатному вольнонаемному составу частей, соединений и 
учреждений Красной Армии, Военно-морского Флота и войск НКВД, принимавших 
непосредственное участие на фронтах Отечественной войны;  
      военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава Красной Армии, ВМФ и войск 
НКВД, прослужившим не менее трех месяцев (для военнослужащих) и не менее шести месяцев 
(для вольнонаемного состава) в управлении военных округов, органах местного военного 
управления, в запасных и учебных частях всех родов войск, в военно-учебных заведениях и 
курсах, в специальных частях и службах, органах ВОСО комендатурах, военных складах, базах, 
госпиталях, ветлазаретах, в составе местных стрелковых частей, аппаратов военпредов, а также 
в центральных управлениях НКО, НКВМФ и войсках НКВД, обеспечившим победу своей 
успешной работой:  
      по проведению мобилизации, по обучению и комплектованию пополнений для фронта;  
      по подготовке командных кадров для Красной Армии, ВМФ и войск НКВД;  
      по бесперебойному снабжению и поставкам всех видов вооружения, боеприпасов, средств 
транспорта и связи, снаряжения, обмундирования и довольствия фронтам;  
      по организации противовоздушной обороны;  
      по охране и конвоированию военнопленных;  
      по обеспечению оперативной связи с фронтами;  
      по охране военных объектов, военного имущества, особо важных предприятий 
промышленности, строительств оборонных сооружений и порядка в тыловых районах;  
      по снабжению и питанию войск в пути;  
      по лечению и уходу за больными и ранеными бойцами и командирами Красной Армии, 
ВМФ и войск НКВД;  
      личному составу органов НКВД, обеспечившему победу своей работой;  
      военнослужащим и лицам штатного вольнонаемного состава, служившим в период Великой 
Отечественной войны в рядах действующей Красной Армии, ВМФ и войсках НКВД, но 
выбывшим по ранению, болезни или увечью, а также переведенным по решению 
государственных и партийных организаций на другую работу вне армии;  
      д  
      работникам тыловых эвакогоспиталей Красной Армии и Военно-Морского Флота, 
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переданным в ведение Наркомздрава СССР и считавшимся мобилизованными для 
обслуживания эвакогоспиталей;  
      рабочим, служащим, колхозникам и другим лицам из гражданского населения, 
принимавшим активное участие в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в составе 
партизанских отрядов, действовавших в тылу врага".  
      Лица, награжденные медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.", впоследствии имели право на награждение юбилейными медалями "Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Тридцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.".  
      Медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." было 
награждено около 15 миллионов человек.  
       
  МЕДАЛЬ "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЕ 1941-1945 гг."  
       
      Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." учреждена 
указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года.  
      В указе Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года сказано:  
      "I  
      В ознаменование одержанной победы над Германией учредить медаль "За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  
      Наградить медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.":  
      а) рабочих, инженерно-технический персонал и служащих промышленности и транспорта;  
      б) колхозников и специалистов сельского хозяйства;  
      в) работников науки, техники, искусства и литературы;  
      г) работников советских, партийных, профсоюзных и других общественных организаций, 
обеспечивших своим доблестным трудом победу Советского Союза над Германией в Великой 
Отечественной войне..."  
      Эта правительственная награда была самой массовой в нашей стране, медалью "За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждено более 16 
миллионов человек. Около полутора миллионов тружеников промышленности, сельского 
хозяйства, науки, техники и культуры только Москвы и Московской области удостоены этой 
награды.  
      Само название медали ярко отражает подвиг советских людей в тылу. Всеми своими силами 
и помыслами они помогали воинам Красной Армии одолеть врага. Без тыла не было бы и 
фронта, невозможна была бы победа.  
      В списках награжденных значатся имена прославленных рабочих, новаторов 
промышленности и транспорта. Это нижнетагильский фрезеровщик Д. Ф. Босый, бурильщик 
уральских рудников А. И. Семиволос, железнодорожный машинист Н. А. Лунин и многие 
другие родоначальники стахановского движения 30-х годов.  
      Среди удостоившихся награды немало тружеников сельского хозяйства: Д. М. Гармаш, П. Н. 
Ангелина, X. Турсункулов, М. И. Бровко, замечательные дела которых в выращивании богатых 
урожаев знает вся страна. Медали за свой доблестный труд получили также академик Е. О. 
Патон, писатель А. Н. Толстой, актриса В. Н. Пашенная и многие другие деятели науки и 
культуры.  
      Еще шли бои за освобождение Белоруссии, Прибалтики, западных областей Украины, но 
уже видна была победа, перелом в войне давно наступил, и партия, правительство думали, 
заботились о будущем, о новых поколениях советских людей. Летом 1944 года были учреждены 
награды великому подвигу женщины - подвигу матери.  
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 ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ "МАТЬ-ГЕРОИНЯ"  
       
      Высшая степень отличия - звание "мать-героиня" установлено указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. Положение о нем утверждено 18 августа 1944 
года.  
      В положении о звании "мать-героиня" сказано;  
      "I  
      Звание "мать-героиня" является высшей степенью отличия и присваивается матерям, 
родившим и воспитавшим десять детей.  
      Присвоение звания "мать-героиня" производится по достижении последним ребенком 
возраста одного года и при наличии в живых остальных детей этой матери.  
      При присвоении звания "мать-героиня" учитываются также дети:  
      усыновленные матерью в установленном законом порядке;  
      погибшие или пропавшие без вести при защите СССР или при исполнении иных 
обязанностей военной службы либо при выполнении долга гражданина СССР по спасению 
человеческой жизни, по охране социалистической собственности и социалистического 
правопорядка, а также умершие вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных при указанных обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.  
      Матерям, коим присвоено звание "мать-героиня", вручается орден "Мать-героиня" и Грамота 
Президиума Верховного Совета СССР".  
      Орден "МАТЬ-ГЕРОИНЯ" имеет вид золотой пятиконечной выпуклой звезды размером 28 
мм на фоне серебристых лучей, расположенных в промежутках между концами золотой звезды 
и образующую также пятиконечную серебристую звезду. Знак подвешивается на фигурную 
металлическую пластинку, покрытую красной эмалью. На пластинке надпись выпуклыми 
буквами "Мать-героиня". Края пластинки и надпись позолочены. Ленты орден не имеет.  
      Орден "Мать-героиня" № 1 был вручен 1 ноября 1944 года в Кремле жительнице поселка 
Мамонтовка Московской области Анне Савельевне Алексахиной, воспитавшей двенадцать 
детей.  
       
      ОРДЕН "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА"  
       
      Орден "Материнская слава" учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года. Статут и описание ордена "Материнская слава" утверждены указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 августа 1944 года. В статуте ордена сказано:  
      "I  
      Орденом "Материнская слава" награждаются матери, родившие и воспитавшие семь, восемь 
и девять детей.  
      Награждение орденом "Материнская слава" производится от имени Президиума Верховного 
Совета СССР указами Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик.  
      Орден "Материнская слава" состоит из трех степеней:  
      орден "Материнская слава" 1-й степени;  
      орден "Материнская слава" 2-й степени;  
      орден "Материнская слава" 3-й степени. Высшей степенью ордена является 1-я степень.  
      Орденом "Материнская слава" награждаются:  
      матери, родившие и воспитавшие семь детей, - орденом 3-й степени;  
      матери, родившие и воспитавшие восемь детей, - орденом 2-й степени;  
      матери, родившие и воспитавшие девять детей, - орденом 1-й степени.  
      Награждение орденом "Материнская слава" соответствующей степени производится при 
достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в живых остальных детей 
этой матери.  
      При награждении орденом "Материнская слава" учитываются также дети:  
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      усыновленные матерью в установленном законом порядке; погибшие или пропавшие без 
вести при защите СССР или при исполнении иных обязанностей военной службы либо при 
выполнении долга гражданина СССР по спасению человеческой жизни, по охране 
социалистической собственности и социалистического правопорядка, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при указанных 
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или профессионального заболевания.  
      Награждение орденом "Материнская слава" матерей, имеющих восемь и девять детей, 
производится только одним орденом соответствующей степени".  
      Орден "МАТЕРИНСКАЯ СЛАВА" 1-й степени серебряный и имеет овальную форму. В 
верхней части знака изображено развевающееся полотнище знамени с надписью "Материнская 
слава" и цифрой, обозначающей степень ордена. Полотнище знамени покрыто рубиново-
красной эмалью. В левой части лицевой стороны знака - фигура матери с ребенком на руках, 
прикрытая снизу розами. Ниже знамени - белый эмалевый щиток с надписью "СССР". В 
верхней части щитка - красная эмалевая звездочка, в нижней - оксидированные серп и молот. 
Нижняя часть знака окаймлена позолоченными листьями. В верхней части ордена имеется 
ушко, за которое он привешивается к металлической колодке, выполненной в виде банта и 
покрытой эмалью белого цвета.  
      Посредине банта проходит голубая полоска. Размер знака 35х29 мм. Знак ордена 2-степени 
имеет полотнище знамени темно-голубое, листья в нижней части без позолоты, бант колодочки 
с голубыми полосками по краям. Знак 3-й степени без эмали и позолоты, белый эмалевый бант 
имеет три голубые полоски, по краям и посредине Ленты орден "Материнская слава" не имеет.  
       
      "МЕДАЛЬ МАТЕРИНСТВА"  
       
      Учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года. В положении 
о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "Медаль материнства" награждаются матери, родившие и воспитавшие пять и 
шесть детей.  
      Награждение медалью "Медаль материнства" производится от имени Президиум Верховного 
Совета СССР указами Президиумов Верховных Советов союзных и автономных республик.  
      Медаль "Медаль материнства" состоит из двух степеней:  
      "Медаль материнства" 1-й степени, "Медаль материнства" 2-й степени. Высшей степенью 
является 1-я степень.  
      Медалью "Медаль материнства" награждаются:  
      матери, родившие и воспитавшие пять детей, - медалью 2-й степени;  
      матери, родившие и воспитавшие шесть детей, - медалью 1-й степени".  
      В станице Днепровской на Кубани стоит посреди площади обелиск, сооруженный 
станичниками в память погибших на войне земляков. Первые девять имен на стеле первые 
девять строк - Степанов, Степанов... Рядом скромная могила. Здесь похоронена Епистиния 
Федоровна Степанова, мать девяти погибших на войне сыновей.  
      Старшего сына - Александра - в восемнадцатом году казнили белогвардейцы; Федор погиб 
на Халхин-Голе; Павел - на границе в сорок первом; Василий, Илья, Филипп, Иван и Александр-
младший, названный так в честь брата, погибли в Великой Отечественной войне. Александр 
ушел на фронт добровольцем, командовал ротой которая первой форсировала Днепр. Ему 
присвоено звание Героя Советского Союза;  
      Посмертно. Один только сын Епистинии Федоровны вернулся домой - Николай. Но и он 
умер от ран, полученных на фронте.  
      Конечно, в гибели всех сыновей Епистинии Федоровны есть элемент случайности, можно 
назвать его судьбой или роком, как угодно. Но в то же время в подвиге их есть закономерности, 
ибо он неотъемлем от их убеждений, стремлений, характера, от мировоззрения. Где трудно и 
опасно, там Степановы. Так воспитала их школа, так воспитала их семья. Михаил Николаевич, 



 396

отец братьев, умер в тридцать третьем гoду младших детей поднимала, растила и воспитывала 
Епистиния Федоровна.  
      И не было в семье ни одного "неудачного ребенка". Родители хотели, чтобы их дети росли 
хорошими людьми, чтобы они уважали других, не считали свои желания первостепенными и 
самыми важными, заботились о своих ближних, о людях и об общем деле. Слишком глубоко 
вошли в их души впитанные с молоком матери старые и простые истины добропорядочности, 
истины, созданные народной мудростью. Просто дети росли в среде добра и любви.  
      Мать не верила похоронкам, она складывала их и продолжала ждать. И душным летом перед 
открытым окном, и у окошка, запорошенного снегом, сидела она и ждала. Ночью не спится, 
встанет, помолится при свете лампадки и застынет у окна. Не верила, все ждала...  
      В живых осталась одна дочь Епистинии Федоровны, ее зовут Валентиной Михайловной. 
Когда она приезжает теперь в районный центр Тимошевск, то проходит по улице Братьев 
Степановых и идет в музей семьи Степановых. Есть такой музей. Наверное, единственный на 
всем свете. Для него построили люди специальное здание, перед ним разбили сквер, а в том 
сквере горит Вечный огонь и стоит бюст Героя Советского Союза Александра Степанова. При 
входе в музей людей встречает портрет матери, седой женщины в белом платочке, кофточке в 
белый горошек, с добрым и немного грустным лицом.  
      Союзник фашистской Германии - Япония не вторгалась на нашу территорию, но как 
злейший враг СССР заставляла держать на востоке большие воинские подразделения, людскую 
силу и военную технику Красной Армии, так необходимые в войне с фашистской Германией. 
Япония вела войну с США, Англией и Китаем, оккупировала территории рядом с нашими 
границами. На Ялтинской конференции Советский Союз обязался выступить против Японии 
через несколько месяцев после победы над Германией. Квантунская армия состояла из 1200 
тысяч человек, имела 1200 танков и более 2 тысяч самолетов. Солдаты и офицеры японской 
армии были воспитаны в лютой ненависти к нашей стране.  
      Война Японии была объявлена 8 августа 1945 года, а за два дня до этого американцы 
сбросили на Нагасаки и Хиросиму атомные бомбы. Но японцы не прекратили военных 
действий, и 9 августа Красная Армия атаковала Квантунскую армию по фронту длиной в 5 
тысяч километров. Двадцать три дня шли бои, в которых погибли десятки тысяч японских 
солдат, и только 2 сентября 1945 года Япония подписала акт о капитуляции.  
      После победы над Японией окончилась вторая мировая война и наступил мир.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ"  
       
      Медаль "За победу над Японией" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 30 сентября 1945 года.  
      В соответствии с положением медалью награждались:  
      "а  
      все военнослужащие и лица вольнонаемного штатного состава частей и соединений Красной 
Армии, Военно-Морского Флота и войск НКВД, принимавшие непосредственное участие в 
боевых действиях против японских империалистов в период с 9 по 23 августа 1945 года в 
составе 1-го Дальневосточного и Забайкальского фронтов, Тихоокеанского флота и Амурской 
речной военной флотилии;  
      военнослужащие центральных управлений НКО, НКВМФ и НКВД, принимавшие участие в 
обеспечении боевых действий советских войск на Дальнем Востоке (по персональным спискам, 
утвержденным начальниками главных управлений НКО СССР, НКВМФ и НКВД)".  
      Лица, награжденные медалью "За победу над Японией" впоследствии награждались 
юбилейными медалями "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг.", 
"Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".  
       
     



 397

 ОРДЕН "ПОБЕДА"  
       
      Высший военный орден "Победа" учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 
8 ноября 1943 года. В статуте ордена "Победа" говорится:  
      "I  
      Орденом "Победа", как высшим военным орденом, награждаются лица высшего командного 
состава Красной Армии за успешное проведение таких боевых операций в масштабе нескольких 
или одного фронта, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной 
Армии".  
      Орден "ПОБЕДА" представляет собой выпуклую пятиконечную рубиновую звезду размером 
72 мм. По краям звезды вкраплены бриллианты. В середине звезды - покрытый голубой эмалью 
круг, в центре которого - изображение Кремлевской стены с Мавзолеем Ленина и Спасской 
башней, сделанные из платины, над ним - надпись "СССР", выполненная белой эмалью. Круг с 
изображением окаймлен венком из лавровых и дубовых листьев. В нижней части круга на 
красной эмалевой ленточке надпись "Победа", выполненная белыми эмалевыми буквами. В 
промежутках между концами звезды - расходящиеся лучи с вкрапленными в них бриллиантами. 
Орден "Победа" изготавливается из платины. Общий вес укрепленных на нем бриллиантов - 16 
каратов. На оборотной стороне ордена сделано приспособление для крепления его к одежде. 
Лента ордена "Победа" шелковая, муаровая, общей шириной 45 мм, в середине ее красная 
полоса, а по обе стороны ближе к краям ленты проходят полоски зеленые, синие, бордо, светло-
голубые. Окаймлена лента оранжевыми и черными полосками, Размер планки ордена 46х8 мм.  
      Высшей военной награды, ордена "Победа", удостоены:  
      Генералиссимус Советского Союза И. В. Сталин, Маршалы Советского Союза А. М. 
Василевский, Л. А. Говоров, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Р. Я. Малиновский, К. Я. Мерецков, К. К. 
Рокоссовский, С. К. Тимошенко, Ф. И. Толбухин, генерал армии А. И. Антонов и др. И. В. 
Сталин, Г. К. Жуков и А. М. Василевский награждены орденом "Победа" дважды. Орден 
"Победа" № 1 вручен Маршалу Советского Союза Г. К. Жукову, а орден № 2 - Маршалу 
Советского Союза А. М. Василевскому. Получил в 1989 году этот орден и Л. И. Брежнев. 
Награждены им также пять иностранцев: Д. Эйзенхауэр, Б. Монтгомери, Михай I, Роля 
Жимерский и И. Тито.  
      Первый кавалер ордена "Победа" Георгий Константинович Жуков был одним из самых 
выдающихся полководцев нашего времени. В своей книге "Воспоминания и размышления" 
Георгий Константинович немного рассказывает о себе. Родился он в деревне Стрелковке 
Калужской области в 1896 году. Само название его родной деревни как бы подсказывало путь и 
судьбу будущего маршала. Жизнь его всегда была связана с армией. В 1915 году он уже 
младший унтер-офицер, награжденный за свою храбрость Георгиевскими крестами; в 
Гражданскую войну Г. К. Жуков командует взводом и эскадроном. После прохождения курсов 
высшего комсостава Красной Армии в 1930 году Георгий Константинович командует бригадой, 
дивизией, корпусом и становится помощником инспектора всей кавалерии РККА. В 1939 году 
Жуков командовал группой войск и руководил разгромом японских агрессоров на Халхин-Голе. 
В 1940 году он являлся командующим Киевского особого военного округа.  
      Во время празднования 25-летия Победы над фашизмом на сцену Центрального Дома 
литераторов поднялся седой человек в маршальской форме с орденами. Все присутствовавшие в 
зале встали, раздались аплодисменты, овации:  
      - Да здравствует автор Победы! Слава победителю! Ура!  
      И тогда маршал Жуков нахмурился, подошел к микрофону и сердито сказал:  
      - Единственным автором Победы в Великой Отечественной войне является советский народ, 
русский  
      солдат, которым руководила партия. Маршал Советского Союза Г. К. Жуков Прошу помнить 
это Жуков был начальником Генерального штаба, первым заместителем наркома обороны СССР 
и заместителем Верховного Главнокомандующего. Он осуществлял координацию действий 
фронтов по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом (1942 г.);  
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      руководил действиями фронтов (Волжского и Ленинградского) при прорыве блокады 
Ленинграда в 1943 году; в этом же году руководил действиями нескольких фронтов в битве на 
Курской дуге; в марте - мае 1944 года возглавлял операции по освобождению Правобережной 
Украины; проводил Висло-Одерскую операцию и, наконец, брал Берлин. Именно он, Георгий 
Константинович Жуков, в ночь с 8-го на 9 мая принял полную и безоговорочную капитуляцию 
верховного немецкого командования. И когда подписавший акт о капитуляции фельдмаршал 
Кейтель вышел с опущенной головой из зала, Жуков устало откинулся на высокую спинку 
кожаного кресла и сказал: "Ну вот и все. Кончено..." И первым поздравил всех присутствующих 
с Победой. А потом, садясь в машину, обнял своего шофера и проговорил: "Спасибо тебе за все, 
Сашка!" Хотя до этого всегда называл своего молодого фронтового шофера по имени и отчеству 
- Александром Николаевичем.  

ПОСЛЕВОЕННЫЕ НАГРАДЫ 

Пятьдесят лет прошло с того дня, когда Москва салютовала Великой Победе над фашизмом. 
Уже в июне 1945 года началась демобилизация: солдат-победитель возвращался домой. Не дано 
ему было отдохнуть: израненная, разоренная войной Родина ждала его труда. Возрождались из 
руин села и деревни, шахты, целые города. И когда поднялись из пепла Сталинград и Воронеж, 
Минск, Новгород и Псков, новые трудовые подвиги позвали добровольцев на стройки 
коммунизма - Куйбышевскую и Сталинградскую ГЭС, Волго-Донской канал, электростанцию у 
Каховки. А потом была незабываемая целинная эпопея, освоение Западной, Восточной Сибири, 
где выросли мощные металлургические комбинаты, нефтегазовые комплексы, Братская ГЭС на 
Ангаре, Красноярская и Саяно-Шушенская электростанции на Енисее. А в европейской части 
страны поднялись "Атоммаш", автогиганты в Тольятти на Волге и КамАЗ на Каме.  
      Достижения советских людей в восстановлении народного хозяйства после войны 
отмечались орденами и медалями, многие из которых были учреждены в ознаменование 
выдающихся событий в истории нашего государства.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ ДОНБАССА"  
       
      Медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года. Всего медалью "За восстановление 
угольных шахт Донбасса" награждено более 46 тысяч человек.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За восстановление угольных шахт Донбасса" награждаются рабочие, служащие, 
инженерно-технические и хозяйственные работники за выдающуюся работу, высокие 
производственные показатели и заслуги в восстановлении угольной промышленности 
Донбасса".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ ЮГА"  
       
      Медаль "За восстановление предприятий черной металлургии Юга" учреждена указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1948 года. Медалью "За восстановление 
предприятий черной металлургии Юга" награждено более 68 тысяч человек.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За восстановление предприятий черной металлургии Юга" награждаются рабочие, 
служащие, инженерно-технические и хозяйственные работники за выдающуюся работу, 
высокие производственные показатели и заслуги в восстановлении черной металлургии Юга".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ОХРАНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ СССР"  
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      Медаль "За отличие в охране государственной границы СССР" учреждена указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1950 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За отличие в охране государственной границы СССР" награждаются 
военнослужащие пограничных войск, а также другие военнослужащие и иные граждане за 
боевые подвиги и особые заслуги, проявленные в охране государственной границы СССР,  
      Награждение медалью "За отличие в охране государственной границы СССР" производится 
от имени Президиума Верховного Совета СССР председателем Комитета государственной 
безопасности СССР.  
      Медалью "За отличие в охране государственной границы СССР" награждаются:  
      за храбрость и самоотверженность, проявленные в боевых действиях при задержании 
нарушителей государственной границы СССР;  
      за высокую бдительность и инициативные действия, в результате которых были задержаны 
нарушители государственной границы;  
      за умелую организацию пограничной службы и примерную работу по укреплению 
государственных границ СССР;  
      за безупречное несение службы по охране государственных границ СССР;  
      за активную помощь пограничным войскам в их боевой работе по охране государственных 
границ СССР".  
      Даже такие многозначащие медали Великой Отечественной войны, как медали за оборону 
наших городов и за освобождение европейских столиц, располагаются в планках на груди 
награжденных после медали "За отличие в охране государственной границы СССР".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОТЛИЧНУЮ СЛУЖБУ ПО ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА"  
       
      Медаль "За отличную службу по охране общественного порядка" учреждена указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 1 ноября 1950 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За отличную службу по охране общественного порядка" награждаются:  
      рядовой и начальствующий состав органов внутренних дел и военнослужащие внутренних 
войск за подвиги и заслуги, проявленные в охране общественного порядка и борьбе с уголовной 
преступностью;  
      члены добровольных народных дружин и другие граждане за активное участие в охране 
общественного порядка и проявленные при этом храбрость и самоотверженность.  
      Награждение медалью "За отличную службу по охране общественного порядка" 
производится от имени Президиума Верховного Совета СССР Президиумами Верховных 
Советов союзных республик.  
      Медалью "За отличную службу по охране общественного порядка" награждаются:  
      за храбрость и самоотверженность, проявленные при ликвидации преступных групп или 
задержании уголовных преступников;  
      за смелые, умело проведенные действия по предупреждению готовящихся или раскрытию 
совершенных уголовных преступлений;  
      за активную работу по устранению причин и условий, способствующих преступным 
проявлениям;  
      за умелую организацию работы органов внутренних дел, частей и подразделений 
внутренних войск по охране общественного порядка и борьбе с уголовной преступностью;  
      за безупречное несение службы в органах внутренних дел, в частях и подразделениях 
внутренних войск;  
      за активное участие в охране общественного порядка и проявленные при этом храбрость и 
самоотверженность, активную борьбу с хулиганством, пьянством, хищением социалистической 
и личной собственности граждан, с нарушением правил советской торговли, спекуляцией, 
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самогоноварением и другими правонарушениями, наносящими вред обществу".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОЕНИЕ ЦЕЛИННЫХ ЗЕМЕЛЬ"  
       
      Медаль "За освоение целинных земель" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 октября 1956 года.  
      В соответствии с положением медалью награждаются:  
      "I  
      ...колхозники, работники совхозов, МТС, строительных и других организаций, партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские работники за хорошую работу на освоении целинных 
и залежных земель в районах Казахстана, Сибири, Урала, Поволжья и Северного Кавказа.  
      К награждению медалью "За освоение целинных земель" представляются работники, 
проработавшие в районах освоения целинных и залежных земель, как правило, не менее двух 
лет".  
      Всего медалью "За освоение целинных земель" награждено около 1400 тысяч человек.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ"  
       
      Медаль "За спасение утопающих" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 16 февраля 1957 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За спасение утопающих" награждаются работники спасательной службы и другие 
граждане СССР, а также лица, не являющиеся гражданами СССР, за смелость и 
самоотверженность, проявленные при спасении людей на воде, за высокую бдительность и 
находчивость, в результате чего были предупреждены несчастные случаи с людьми на воде, а 
также за образцовую организацию спасательной службы на воде".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОТВАГУ НА ПОЖАРЕ"  
       
      Медаль "За отвагу на пожаре" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 
31 октября 1957 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За отвагу на пожаре" награждаются работники пожарной охраны, члены 
добровольных пожарных дружин, военнослужащие и другие граждане:  
      за смелость, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров, спасении 
людей, социалистической собственности и имущества граждан от огня;  
      за умелое руководство боевой работой подразделений пожарной охраны по тушению 
пожаров и спасению людей;  
      за отвагу, мужество и настойчивость, проявленные в целях предотвращения взрыва или 
пожара".  
      В числе награжденных рядовой пожарной охраны В. И. Кабан, который, рискуя жизнью, 
вынес из горящего дома и спас маленького ребенка.  
       
      ОРДЕН ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ  
       
      Орден учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 октября 1967 года в 
ознаменование 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. В статуте ордена 
сказано:  
      "I  
      Орденом Октябрьской Революции награждаются граждане СССР, предприятия, учреждения, 
организации и другие коллективы трудящихся, воинские части и соединения, а также 
республики, края, области, города.  
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      Орденом Октябрьской Революции могут быть награждены и иностранные граждане...  
      Награждение орденом Октябрьской Революции производится:  
      за активную революционную деятельность, большой вклад в становление и укрепление 
Советской власти;  
      за выдающиеся заслуги в построении социализма и строительстве коммунизма;  
      за выдающиеся достижения в области развития народного хозяйства, науки и культуры;  
      за особые отвагу и мужество, проявленные в боях с врагом Советского государства;  
      за особо плодотворную государственную и общественную деятельность;  
      за активную деятельность, направленную на развитие и углубление всесторонних 
дружественных связей между народами Советского Союза и других государств, укрепление 
мира между народами".  
      Орден ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ изготавливается из серебра и представляет собой 
позолоченную, покрытую красной эмалью пятиконечную звезду на фоне серебряного лучистого 
пятиугольника. В верхней части пятиконечной эмалевой звезды - знамя, покрытое черной 
эмалью, с надписью в две строки "Октябрьская Революция". В центре звезды расположен 
пятиугольник с изображением крейсера "Аврора". В нижней части ордена - накладные серп и 
молот, выполненные из золота. Размер ордена 43 мм. На конце верхнего луча звезды имеется 
ушко для подвешивания к пятиугольной колодке, обтянутой орденской лентой. Лента красного 
цвета с пятью продольными голубыми полосками посредине, ширина ее 24 мм.  
      Первое награждение орденом произведено 4 ноября 1967 года. За выдающиеся заслуги "в 
революционном движении, в Великой Октябрьской социалистической революции и большой 
вклад в становление и укрепление советской власти, за мужество и героизм, проявленные в боях 
с врагами Советского государства, за успехи в строительстве коммунизма" орденом 
Октябрьской Революции были награждены города Москва и Ленинград.  
      В связи с 50-летием Советской Армии указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 
февраля 1968 года орденом Октябрьской Революции за заслуги в строительстве и укреплении 
Вооруженных Сил СССР была награждена группа видных советских военачальников - 
Маршалы Советского Союза И. X. Баграмян, А. М. Василевский, Ф. И. Голиков, А. И. 
Еременко, Г. К. Жуков, И. С. Конев, Н. И. Крылов, К. А. Мерецков, К. С. Москаленко, К. К. 
Рокоссовский, В. Д. Соколовский, С. К. Тимошенко, В. И. Чуйков, Адмирал Флота Советского 
Союза С. Г. Горшков, Главный маршал авиации К. А. Вершинин, Главный маршал артиллерии 
П. Н. Воронов.  
      Среди первых награжденных орденом Октябрьской Революции видные деятели 
международного коммунистического и рабочего движения - Первый секретарь Центрального 
правления Коммунистической партии Германии Макс Рейман, Председатель Коммунистической 
партии Аргентины Викторио Кодовилья, Первый секретарь ЦК Монгольской народно-
революционной партии Юмжагийн Цеденбал, Генеральный секретарь ЦК СЕПГ Эрих Хонеккер, 
Председатель Союза коммунистов Югославии Иосип Броз Тито, Генеральный секретарь ЦК 
КПЧ Густав Гусак и др.  
       
      ОРДЕН ДРУЖБЫ НАРОДОВ  
       
      Орден Дружбы народов учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
декабря 1972 года. Этим же указом утверждены статут ордена и его описание. Орден Дружбы 
народов учрежден в ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических 
Республик.  
      В статуте ордена сказано:  
      "I  
      В ознаменование 50-летия образования Союза Советских Социалистических Республик 
учрежден орден Дружбы народов для награждения за большие заслуги в укреплении дружбы и 
братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в 
экономическое, социально-политическое и культурное развитие Союза ССР и союзных 
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республик.  
      Орденом Дружбы народов награждаются:  
      граждане СССР;  
      предприятия, учреждения, организации, воинские части и соединения, союзные и 
автономные республики, края, области, автономные области, автономные округа, города.  
      Орденом Дружбы народов могут быть награждены и лица, не являющиеся гражданами 
СССР.  
      3  
      Награждение орденом Дружбы народов производится: за большой вклад в укрепление 
дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей;  
      за большие трудовые достижения в области развития народного хозяйства Союза ССР и 
союзных республик;  
      за заслуги в национально-государственном строительстве СССР;  
      за особо плодотворную деятельность в развитии науки, сближения и взаимообогащения 
культур социалистических наций и народностей, активное участие в воспитании советских 
людей в духе пролетарского интернационализма, преданности и верности советской Родине;  
      за особые заслуги в укреплении оборонной мощи СССР; за большие заслуги в развитии 
братской дружбы и сотрудничества между народами социалистических стран, укрепление мира 
и дружественных отношений между народами".  
      Орден ДРУЖБЫ НАРОДОВ изготавливается из серебра и имеет вид красной пятиконечной 
звезды, наложенной на серебряную пятиконечную звезду, с пятью пучками расходящихся 
золотых лучей между их концами. В центре звезды помещен накладной позолоченный 
Государственный герб СССР, отдельные детали которого покрыты цветной эмалью. Герб 
окаймлен накладным ободком с изображением рукопожатий. В нижней части ободка - 
накладная позолоченная, покрытая темно-красной эмалью ленточка с надписью "СССР". Между 
Государственным гербом СССР и ободком на фоне белой эмали в верхней части - надпись 
"Дружба народов", а в нижней и средней части - лавровые ветви, покрытые зеленой эмалью. 
Размер ордена 47 мм. Орден носится на пятиконечной колодке, обтянутой лентой. Посредине 
ленты - продольная красная полоса шириной 24 мм с двумя узкими продольными желтыми 
полосками. Слева от красной полосы находится синяя, а справа - зеленая полоска. Края ленты 
окантованы белыми полосками.  
      Самыми первыми орденами Дружбы народов были награждены советские республики, 
автономные республики, области и национальные (автономные) округа (указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 29 декабря 1972 года). Первыми гражданами,  
      награжденными этим орденом, стали работники Гражданской авиации, они удостоились 
этой награды "за большие достижения в выполнении плановых заданий по авиаперевозкам, 
применении авиации в народном хозяйстве страны и освоении новой авиационной техники". 
Комитет советских женщин - первая общественная организация, награжденная орденом Дружбы 
народов.  
       
      ОРДЕН ТРУДОВОЙ СЛАВЫ  
       
      Орден Трудовой Славы учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 января 
1974 года.  
      В статуте ордена говорится:  
      "I  
      Орденом Трудовой Славы награждаются:  
      рабочие и мастера промышленности, транспорта, строительства и других отраслей 
материального производства, а также рабочие непроизводственной сферы за самоотверженный 
высокопроизводительный долголетний труд на одном предприятии, в учреждении, колхозе или 
совхозе; учителя (преподаватели), воспитатели, мастера производственного обучения за успехи 
в обучении и воспитании детей и подростков, подготовке их к жизни и труду и долголетнюю 
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работу в одном учебно-воспитательном учреждении.  
      2  
      Орден Трудовой Славы состоит из трех степеней:  
      орден Трудовой Славы 1-й степени, орден Трудовой Славы 2-й степени, орден Трудовой 
Славы 3-й степени.  
      Высшей степенью ордена является 1-я степень. Награждение производится последовательно: 
3-й степенью, 2-й степенью и 1-й степенью.  
      Награждение орденом Трудовой Славы производится:  
      за высокие производственные показатели, систематическое перевыполнение норм выработки 
и планов;  
      за достижения высокой производительности труда, изготовление продукции высокого 
качества, экономию материалов и сокращение трудовых затрат;  
      за новаторство в труде, ценные изобретения и рационализаторские предложения, активное 
участие в освоении и использовании новой техники и прогрессивной технологии;  
      за достижение высокой урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности 
животноводства;  
      за большой трудовой вклад в сокращение сроков и улучшение качества строительства 
производственных мощностей, культурно-бытовых объектов, жилых домов и своевременный 
ввод их в эксплуатацию;  
      за большие успехи в обучении и воспитании молодых рабочих, колхозников;  
      за успехи в обучении и воспитании подростков, подготовке их к жизни и труду.  
      Награждение за перечисленные трудовые заслуги производится при условии долголетней 
работы на одном предприятии, в учреждении, организации, колхозе или совхозе, в одном 
учебно-воспитательном учреждении".  
      Орден ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 1-й степени представляет собой слегка выпуклый позолоченный 
многоугольник, обрамленный в верхней части пятью пучками расходящихся золотистых лучей, 
а в нижней - венком из трех рядов колосьев пшеницы, перевитых красной эмалевой лентой с 
надписью "СССР". Колосья пшеницы, надпись "СССР" и контуры ленты позолочены. В 
центральной части ордена на фоне расходящихся лучей, покрытых красной эмалью, 
расположены рельефное оксидированное изображение доменной печи и строящейся 
электростанции и накладные позолоченные серп и молот. Центральная часть ордена окаймлена 
изображением шестерни с позолоченной надписью по окружности "Трудовая слава". В верхней 
части знака - пятиконечная красная эмалевая звездочка с позолоченным контуром. Знак 2-й 
степени отличается тем, что верхняя часть его серебристая, а эмаль в центре светло-синяя. У 
знака 3-й степени позолочены два нижних ряда колосьев пшеницы, контуры ленты, надписи 
"СССР" и "Трудовая слава", все остальное оксидировано. Знаки ордена изготавливаются из 
серебра, размер их 43х41 мм. Носится орден на пятиугольной колодке, обтянутой лентой с 
одной продольной полосой темно-серого цвета и одной полосой желтого цвета. Посредине 
желтой полосы находятся продольные полоски: для 1-й степени - одна, для 2-й степени - две и 
для 3-й степени - три. Левый край ленты окантован узкой полоской желтого цвета.  
      Впервые орденом Трудовой Славы награждены указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 9 августа 1974 года рабочие крупных промышленных предприятий за досрочное 
выполнение заданий пятилетки и социалистических обязательств. На Московском 
электромеханическом заводе имени Владимира Ильича 21 августа 1975 года были вручены: 
орден Трудовой Славы 3-й степени № 1 слесарю-сборщику М. И. Кисину, орден Трудовой 
Славы 3-й степени № 2 слесарю-сборщику В. И. Полякову и орден Трудовой Славы 3-й степени 
№ 3 - слесарю-сборщику В. А. Сошникову.  
       
      МЕДАЛЬ "ВЕТЕРАН ТРУДА"  
       
      Медаль "Ветеран труда" учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 
января 1974 года. Медаль получили миллионы трудящихся. В положении о медали сказано:  
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      "I  
      Медаль "Ветеран труда" учреждена для награждения трудящихся за долголетний 
добросовестный труд в народном хозяйстве, в области науки, культуры, народного образования, 
здравоохранения, в государственных учреждениях и общественных организациях. Медалью 
награждаются рабочие, колхозники и служащие в знак признания их трудовых заслуг по 
достижении трудового стажа, необходимого для назначения пенсии за выслугу лет или по 
старости".  
       
      ОРДЕН "ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР"  
       
      Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" учрежден указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 октября 1974 года. Этим же указом утверждены статут и 
описание ордена.  
      В статуте ордена сказано:  
      "I  
      Орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" награждаются военнослужащие 
Советской Армии, Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск:  
      за успехи, достигнутые в боевой и политической подготовке, поддержание высокой  
      боевой готовности войск и освоение новой боевой техники;  
      за высокие показатели в служебной деятельности;  
      за успешное выполнение специальных заданий командования;  
      за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга;  
      за другие заслуги перед Родиной во время службы в Вооруженных Силах СССР.  
      2  
      Орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" состоит из трех степеней:  
      орден "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 1-й степени, орден "За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР" 2-й степени, орден "За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР" 3-й степени". Высшей степенью ордена является 1-я степень. Награждение 
производится последовательно: 3-й степенью, 2-й степенью и 1-й степенью.  
      Орден "ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ СССР" представляет собой две 
четырехконечные звезды, наложенные друг на друга. Нижняя из них покрыта голубой эмалью и 
имеет ободок, у 1-й и 2-й степеней - золотой, у 3-й - серебряный. У 1-й степени верхняя 
четырехугольная звезда золотая. На концах голубой звезды - позолоченные верхняя и нижняя 
части двух скрещенных ракет. В центральной части ордена на венке из дубовых листьев - 
позолоченная пятиконечная звездочка, окаймленная белым эмалевым пояском с надписью по 
окружности "За службу Родине в ВС СССР" и изображением серпа и молота внизу. Ободки 
пояска позолоченные. Звездочка и поясок наложены на серебряные оксидированные крылья и 
якорь. У ордена 2-й степени верхняя звезда и ободки пояска серебряные, а орден 3-й степени 
весь без золочения. Все три степени ордена изготавливаются из серебра, размеры всех знаков 
65х58 мм. Орден прикрепляется к одежде при помощи штифта и гайки. Лента ордена "За службу 
Родине в Вооруженных Силах СССР" голубого цвета, с желтыми продольными полосками 
посредине: для 1-й степени одна, шириной 6 мм, для 2-й степени - две, шириной 3 мм, и для 3-й 
степени - три, шириной 2 мм каждая.  
      Впервые орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 3-й степени была 
награждена группа военнослужащих за успехи в боевой и политической подготовке и успешное 
освоение новой сложной боевой техники указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 
февраля 1975 года, в канун празднования Дня Советской Армии и Военно-Морского Флота.  
      Генералы И. Г. Завьялов, И. К. Колодяжный, В. П. Щербаков и капитан 1-го ранга В. П. 
Порошин стали первыми кавалерами ордена "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" 
всех трех степеней.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОТЛИЧИЕ В ВОИНСКОЙ СЛУЖБЕ"  
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      Медаль "За отличие в воинской службе" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 октября 1974 года. Этим же указом утверждены положение о медали и ее описание.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За отличие в воинской службе" награждаются военнослужащие Советской Армии, 
Военно-морского Флота, пограничных и внутренних войск:  
      за отличные показатели в боевой и политической подготовке;  
      за особые отличия на учениях и маневрах, при несении боевой службы и боевого дежурства;  
      за отвагу, самоотверженность и другие заслуги, проявленные в период прохождения 
воинской службы...  
      Медаль "За отличие в воинской службе" состоит из двух степеней:  
      медаль "За отличие в воинской службе" 1-й степени, медаль "За отличие в воинской службе" 
2-й степени. Высшей степенью медали является 1-я степень".  
       
      МЕДАЛЬ "ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"  
       
      Медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР" учреждена указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 мая 1976 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "Ветеран Вооруженных Сил СССР" награждаются военнослужащие Советской 
Армии, Военно-морского Флота, пограничных и внутренних войск, безупречно прослужившие в 
Вооруженных Силах СССР 25 и более календарных лет".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА СТРОИТЕЛЬСТВО БАЙКАЛО-АМУРСКОЙ МАГИСТРАЛИ"  
       
      Медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали", положение о ней и ее описание 
утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 октября 1976 года. В положении 
о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали" награждаются активные 
участники строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, железнодорожной 
линии Бам - Тында - Беркакит, второго пути железнодорожной линии Тайшет - Лена, объектов 
производственной базы и жилищно-гражданского назначения за хорошую работу на 
строительстве, высококачественное выполнение проектно-изыскательных работ, 
добросовестный труд на предприятиях, в учреждениях и организациях, обслуживающих 
непосредственно строительство и строителей.  
      Медалью, как правило, награждаются рабочие, инженерно-технические работники и 
служащие, проработавшие на строительстве и по его обслуживанию не менее трех лет".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ПРЕОБРАЗОВАНИЕ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ РСФСР"  
       
      Медаль "За преобразование Нечерноземья РСФСР" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 30 сентября 1977 года. Этим же указом утверждены положение о 
медали и ее описание.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР" награждаются рабочие, колхозники и 
служащие за ударный труд по выполнению долговременной программы развития сельского 
хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР, проработавшие, как правило, не менее трех лет в 
расположенных в этой зоне совхозах, колхозах, на предприятиях, в организациях и 
учреждениях, деятельность которых непосредственно связана с преобразованием 
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Нечерноземья".  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА УКРЕПЛЕНИЕ БОЕВОГО СОДРУЖЕСТВА"  
       
      Медаль "За укрепление боевого содружества" учреждена указом Президиума Верховного 
Совета от 25 мая 1979 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За укрепление боевого содружества" награждаются военнослужащие, работники 
органов государственной безопасности, внутренних дел и другие граждане государств - 
участников Варшавского Договора, а также других социалистических и иных дружественных 
государств за заслуги в укреплении боевого содружества и военного сотрудничества".  
      Повторное награждение медалью не производится.  
       
      ОРДЕН "ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО"  
       
      Орден "За личное мужество" учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР 28 
декабря 1988 года.  
      В статуте ордена сказано:  
      "I  
      Орден "За личное мужество" учрежден для награждения граждан СССР за мужество и 
отвагу, проявленные при спасении людей, охране общественного порядка и социалистической 
собственности, в борьбе с преступностью, стихийными бедствиями и при других чрезвычайных 
обстоятельствах.  
      Награждение орденом "За личное мужество" производится:  
      за отвагу, проявленную при спасении людей, пресечении преступных посягательств на их 
жизнь;  
      за храбрость, проявленную в условиях повышенной опасности при охране общественного 
порядка, защите социалистической собственности, при задержании преступников и раскрытии 
преступных групп;  
      за мужество и стойкость, проявленные во время стихийных бедствий, пожаров, аварий, 
катастроф и других чрезвычайных обстоятельств или ликвидации их последствий, в результате 
чего устранена угроза для жизни и здоровья людей либо спасены крупные материальные и 
духовные ценности;  
      за другие самоотверженные действия, совершенные при исполнении гражданского или 
служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни.  
      Орден "За личное мужество" носится на левой стороне груди и при наличии других орденов 
СССР располагается после ордена Почета".  
      Орден "ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО" имеет вид пятиконечной звезды. Между ее тупыми 
углами расположены с левой стороны дубовые, а с правой - лавровые ветви, соединенные внизу. 
В центре щит, в овале его расположена надпись "За личное мужество". В нижней части щита 
лента с надписью "СССР". Над овалом пятиконечная звездочка с серпом и молотом. Лучистая 
звезда, серп и молот, как и надписи, позолочены. Звездочка и лента покрыты рубиново-красной 
эмалью и окаймлены золотыми ободками. Края щита покрыты белой эмалью, ободки 
позолочены. Дубовая и лавровая ветви, середина щита оксидированы. Знак серебряный, размер 
его 45 мм. Орден носится на пятиконечной колодке, обтянутой лентой. Она красная, с тремя 
продольными белыми полосками по краям.  
       
      МЕДАЛЬ "ЗА ОСВОЕНИЕ НЕДР И РАЗВИТИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА 
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ"  
       
      Медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", 
положение о медали и ее описание утверждены указом Президиума Верховного Совета СССР от 
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28 июля 1979 года.  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири" 
награждаются участники освоения недр и развития нефтегазового комплекса Западной Сибири 
за самоотверженную работу по выявлению, разведке и разработке нефтяных и газовых 
месторождений, добыче и промышленной переработке нефти и газа, строительству 
производственных и жилищно-гражданских объектов, транспортных магистралей, по 
энергоснабжению, транспортному и иному обслуживанию производства нефтегазового 
комплекса, а также работники научно-исследовательских и проектно-конструкторских 
организаций, учреждений и организаций непроизводственной сферы, партийных, советских, 
профсоюзных и комсомольских органов, находящихся на территории нефтегазового комплекса, 
внесшие своим добросовестным трудом вклад в его развитие.  
      Медалью награждаются рабочие и служащие, проработавшие в районах нефтегазового 
комплекса Западной Сибири, как правило, не менее трех лет".  

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ 

      Из поколения в поколение передается в нашей стране эстафета воинских подвигов и 
героических трудовых свершений. Подвиги буденовцев повторяли солдаты Отечественной, 
самоотверженный труд первопроходцев Турксиба и Магнитки продолжали дети энтузиастов 30-
х годов на целине, в Братске, их внуки - в Уренгое и на БАМе. Неразрывна связь десятилетий 
нашей истории, и особенно ярко это проявляется в дни юбилеев, в дни памятных дат Советского 
государства.  
      22 апреля 1970 года исполнилось 100 лет со дня рождения Владимира Ильича Ленина. 
Президиум Верховного Совета СССР указом от 5 ноября 1969 года учредил юбилейную медаль 
двух наименований:  
      "ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД. В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА",  
      "ЗА ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ. В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 100-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА".  
      В положении о медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "За доблестный труд (за воинскую доблесть). В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина" награждаются:  
      передовые рабочие, колхозники, специалисты народного хозяйства, работники 
государственных учреждений и общественных организаций, деятели науки и культуры, 
показавшие высокие образцы труда в ходе подготовки к ленинскому юбилею;  
      лица, принимавшие активное участие в борьбе за установление Советской власти или защите 
Родины или внесшие своим трудом значительный вклад в построение социализма в СССР, 
которые личным примером и общественной деятельностью помогают партии воспитывать 
подрастающее поколение;  
      военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Флота, войск Министерства 
внутренних дел, войск и органов Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР, добившиеся в ходе подготовки к ленинскому юбилею отличных показателей 
в боевой и политической подготовке, высоких результатов в руководстве войсками и 
поддержании их боевой готовности.  
      Лицам, упомянутым в частях второй и третьей данной статьи, вручается юбилейная медаль с 
надписью "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина", а 
военнослужащим - "За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина". Юбилейная медаль вручается также деятелям международного коммунистического и 
рабочего движения и другим зарубежным прогрессивным деятелям".  
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      Советский народ и все прогрессивное человечество ежегодно отмечают 9 мая День Победы 
над фашистской Германией. В канун двадцатилетия, тридцатилетия и сорокалетия этого 
всенародного праздника, отдавая дань уважения участникам священной войны, партизанам, 
подпольщикам и героическим труженикам тыла, Президиум Верховного Совета СССР учредил 
юбилейные медали в честь победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЕ 1941-1945 гг."  
       
      Юбилейная медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг." 
учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года. Юбилейной 
медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждено 
более 15 миллионов человек.  
      В соответствии с положением медалью награждались: "все военнослужащие и лица 
вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил СССР участие в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, партизаны Отечественной войны, весь личный состав 
Вооруженных Сил Союза ССР, а также другие лица, награжденные медалью "За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.";  
      военнослужащие и лица вольнонаемного состава частей и соединений Красной Армии, 
Тихоокеанского флота и Амурской речной флотилии, охранявшие государственную границу на 
Дальнем Востоке в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;  
      участники подполья, действовавшие против немецко-фашистских захватчиков на временно 
оккупированной территории в период Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг. Медалью 
"Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." награждался также весь 
личный состав Вооруженных Сил СССР, состоявший к 9 мая 1965 года в кадрах Советской 
Армии, Военно-Морского Флота, войск и органов Комитета государственной безопасности".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "ТРИДЦАТЬ ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОИНЕ 1941-1945 гг."  
       
      Юбилейная медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг." 
учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1975 года. В положении о 
медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг." 
награждаются:  
      военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил 
СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, партизаны 
Великой Отечественной войны, участники подполья, а также другие лица, награжденные 
медалями "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." и "За 
победу над Японией";  
      труженики тыла, награжденные медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.".  
      Лицам, упомянутым во второй части данной статьи, вручается юбилейная медаль с 
надписью "Участнику войны", а лицам, упомянутым в части третьей, - с надписью "Участнику 
трудового фронта".  
      Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 30 января 1976 года награждение 
юбилейной медалью "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." было 
распространено на тружеников тыла, удостоенных в годы Отечественной войны орденов или 
медалей СССР за трудовые заслуги либо награжденных медалями "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", 
"За оборону Киева", "За оборону Кавказа" и "За оборону Советского Заполярья". Этим лицам 
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вручались медали с надписью "Участнику трудового фронта".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "СОРОК ЛЕТ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 
1941-1945 гг."  
       
      Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
учреждена указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 апреля 1985 года. В положении о 
медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 гг." 
награждаются:  
      военнослужащие и лица вольнонаемного состава, принимавшие в рядах Вооруженных Сил 
СССР участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, участники 
подполья, а также другие лица, награжденные медалями "За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг." или "За победу над Японией";  
      труженики тыла, награжденные за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной 
войны орденами СССР, медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.", другими медалями СССР либо награжденные медалями "За оборону Ленинграда", "За 
оборону Москвы", "За оборону Одессы", "За оборону Севастополя", "За оборону Сталинграда", 
"За оборону Киева", "За оборону Кавказа", "За оборону Советского Заполярья".  
      Лицам, упомянутым в части второй данной статьи, вручается юбилейная медаль с надписью 
"Участнику войны", а лицам, упомянутым в части третьей, - с надписью "Участнику трудового 
фронта".  
      Проявляя заботу об укреплении Вооруженных Сил СССР, наше государство отмечает 
наградами не только подвиги и отвагу в бою, но и успехи военнослужащих в боевой и 
политической подготовке, отличия на учениях, маневрах, при воспитании молодых кадров и 
другие заслуги при прохождении службы в Вооруженных Силах СССР в мирное время. Начиная 
с 1938 года государственными наградами отмечается каждое десятилетие со дня рождения 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота. Юбилейными медалями 
Вооруженных Сил СССР награждаются как ветераны армии и флота, так и молодые 
отличившиеся воины, родившиеся уже после войны.  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "XX ЛЕТ РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ"  
       
      Юбилейная медаль "XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" учреждена указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 24 января 1938 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии" награждаются лица 
кадрового командного и начальствующего состава Рабоче-Крестьянской Красной Армии и 
Военно-Морского Флота:  
      а) прослужившие в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-морского Флота к 
23 февраля (День Красной Армии) 1938 года 20 лет и заслуженные перед Родиной участники 
Гражданской войны за свободу и независимость Отечества, состоящие в кадрах Рабоче-
Крестьянской Красной Армии и Военно-морского Флота;  
      б) награжденные орденом "Красное Знамя" за боевые отличия в годы Гражданской войны.  
      2  
      В выслугу лет в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Военно-морского Флота (п. 
"а", ст. 1) засчитывается служба в рядах и дружинах Красной гвардии и Красных партизанских 
отрядах, действовавших против врагов Советской власти в период 1917-1921 гг.".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "30 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ФЛОТА"  
       



 410

      Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 22 февраля 1948 года. В положении о медали говорится:  
      "I  
      Юбилейной медалью "30 лет Советской Армии и Флота" награждаются все адмиралы, 
генералы, офицеры, старшины, сержанты, солдаты и матросы, состоящие к 23 февраля 1948 года 
в кадрах Вооруженных Сил СССР, МВД и МГБ; слушатели и курсанты военно-учебных 
заведений Советской Армии, Военно-морского Флота, войск Министерства охраны 
общественного порядка СССР, войск и органов Комитета государственной безопасности при 
Совете Министров СССР; маршалы, генералы, адмиралы, офицеры и сверхсрочнослужащие, 
уволенные с действительной военной службы в запас или отставку и имеющие выслугу лет в 
Советской Армии, Военно-Морском Флоте, войсках Министерства охраны общественного 
порядка СССР, войсках и органах Комитета государственной безопасности при Совете 
Министров СССР 20 и более календарных лет;  
      Герои Советского Союза и лица, награжденные орденом Славы трех степеней;  
      бывшие красногвардейцы, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях по 
защите советской Родины в рядах Вооруженных Сил СССР, а также лица, удостоенные в период 
прохождения действительной военной службы орденов СССР или медалей "За отвагу", 
Ушакова, "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной границы СССР", 
Нахимова, "За трудовую доблесть" и "За трудовое отличие";  
      партизаны Гражданской войны и Великой Отечественной войны 1941-1945 годов".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "40 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"  
       
      Юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 18 декабря 1957 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "40 лет Вооруженных Сил СССР" награждаются маршалы, генералы, 
адмиралы, офицеры, а также сержанты, старшины, солдаты и матросы сверхсрочной службы, 
состоявшие к 23 февраля 1958 года в кадрах Советской Армии, Военно-морского Флота, МВД и 
КГБ".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "50 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"  
       
      Юбилейная медаль "50 лет Вооруженных Сил СССР" учреждена 26 декабря 1967 года.  
      Медалью "50 лет Вооруженных Сил СССР" награждались:  
      "...Маршалы, генералы, адмиралы, офицеры, а также старшины, сержанты, солдаты и 
матросы сверхсрочной службы, состоящие к 23 февраля 1968 года в кадрах Советской Армии, 
Военно-Морского Флота, войск Министерства охраны общественного порядка СССР, войск и 
органов Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "60 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"  
       
      Юбилейная медаль "60 лет Вооруженных Сил СССР" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 января 1977 года. В положении о медали говорится:  
      "I  
      Юбилейной медалью "60 лет Вооруженных Сил СССР" награждаются: лица офицерского 
состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, состоящие к 23 
февраля 1978 года на действительной военной службе в Советской Армии, Военно-Морском 
Флоте, внутренних войсках Министерства внутренних дел СССР, войсках и органах Комитета 
государственной безопасности при Совете Министров СССР;  
      бывшие красногвардейцы, военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях по 
защите советской Родины в рядах Вооруженных Сил СССР, партизаны Гражданской войны и 
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Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; лица, уволенные с действительной военной 
службы в запас или отставку, прослужившие в Советской Армии, Военно-морском Флоте, 
войсках Министерства внутренних дел СССР, войсках и органах Комитета государственной 
безопасности при Совете Министров СССР 20 и более лет в календарном исчислении или 
награжденные за время прохождения действительной военной службы орденами СССР либо 
медалями "За отвагу", Ушакова, "За боевые заслуги", "За отличие в охране государственной 
границы СССР", Нахимова, "За отличие в воинской службе".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "70 ЛЕТ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР"  
       
      Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР" учреждена указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 28 января 1988 года. В положении о ней говорится:  
      "I  
      Юбилейной медалью "70 лет Вооруженных Сил СССР" награждаются:  
      лица офицерского состава, прапорщики, мичманы и военнослужащие сверхсрочной службы, 
состоящие к 23 февраля 1988 года на действительной военной службе в Советской Армии, 
Военно-морском Флоте, пограничных и внутренних войсках, а также в органах Комитета 
государственной безопасности СССР;  
      бывшие красногвардейцы, лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите 
советской Родины в качестве военнослужащих, партизаны Гражданской войны и Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.;  
      лица, уволенные с действительной военной службы в запас или отставку, прослужившие в 
Советской Армии, Военно-морском Флоте, пограничных и внутренних войсках и в органах 
Комитета государственной безопасности СССР 20 и более лет в календарном исчислении;  
      лица, награжденные за время прохождения действительной военной службы орденами СССР 
либо медалями "За отвагу", Ушакова, "За боевые заслуги", Нахимова, "За трудовую доблесть", 
"За трудовое отличие", "За отличие в охране государственной границы СССР", "За отличную 
службу по охране общественного порядка".  
       
      ЮБИЛЕЙНАЯ МЕДАЛЬ "50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ"  
       
      Юбилейная медаль "50 лет советской милиции" учреждена указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 20 ноября 1967 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Юбилейной медалью "50 лет советской милиции" награждаются:  
      лица высшего, старшего, среднего, младшего начальствующего и рядового состава милиции, 
положительно характеризующиеся и состоящие к 21 ноября 1967 года на службе в органах, 
учреждениях и учебных заведениях Министерства охраны общественного порядка СССР;  
      лица, имеющие специальные звания милиции, уволенные из органов охраны общественного 
порядка в запас или отставку с выслугой 25 и более лет".  
      Среди государственных наград СССР есть медали, учрежденные в честь памятных дат 
образования Москвы, Ленинграда и Киева. Эти города издавна служили столицами Русского 
государства, были его политическими, экономическими и культурными центрами. Они 
неразрывно связаны со всей историей России начиная со времен Киевской Руси и кончая 
современностью. Города-герои Москва, Ленинград и Киев за свою многовековую историю не 
раз подвергались нашествиям врагов. В годы Великой Отечественной войны под Москвой 
начался разгром фашистских полчищ. Ленинград вынес беспрецедентную 900-дневную блокаду, 
Киев был разрушен и возродился из руин. Учреждение медалей в честь юбилейных дат этих 
городов - патриотический акт, воздающий должное славной истории нашей Родины.  
       
      МЕДАЛЬ "В ПАМЯТЬ 800-ЛЕТИЯ МОСКВЫ"  
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      Медаль "В память 800-летия Москвы" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 20 сентября 1947 года.  
      Всего медалью "В память 800-летия Москвы" награждено более 1700 тысяч человек. В 
положении о медали говорится:  
      "I  
      Медалью "В память 800-летия Москвы" награждаются:  
      а) рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленных предприятий, 
транспорта и городского хозяйства Москвы;  
      б) работники науки, техники, искусства, литературы, просвещения и здравоохранения;  
      в) работники государственных учреждений, партийных, профсоюзных, комсомольских и 
других общественных организаций, отличившиеся в проведении работ по реконструкции 
столицы и обеспечившие своим трудом развитие ее промышленности, транспорта, городского 
хозяйства, научных и культурно-просветительных учреждений;  
      г) военнослужащие, инвалиды войны и труда;  
      д) домашние хозяйки, принимавшие активное участие в благоустройстве города, работе 
школ и детских учреждений. Трудящиеся награждаются медалью при условии проживания в 
Москве или ее пригороде не менее пяти лет".  
       
      МЕДАЛЬ "В ПАМЯТЬ 250-ЛЕТИЯ ЛЕНИНГРАДА"  
       
      Медаль "В память 250-летия Ленинграда" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 16 мая 1957 года.  
      Медалью "В память 250-летия Ленинграда" награждено более 1430 тысяч человек.  
      В соответствии с положением о медали "В память 250-летия Ленинграда" ею награждались:  
      "граждане города, отличившиеся в проведении работ по восстановлению и реконструкции 
города и обеспечившие своим трудом развитие его промышленности, транспорта, городского 
хозяйства, торговли, научных и культурно-просветительных учреждений, при условии 
проживания в Ленинграде или его пригородах не менее пяти лет;  
      а) рабочие, инженерно-технический персонал и служащие промышленных предприятий, 
строек, транспорта и городского хозяйства Ленинграда;  
      б) работники науки, техники, искусства, литературы, просвещения и здравоохранения;  
      в) военнослужащие;  
      г) домашние хозяйки, принимавшие активное участие в благоустройстве города, работе 
школ и детских учреждений. Медалью награждались также участники обороны Ленинграда в 
период Великой Отечественной войны, удостоенные медали "За оборону Ленинграда", 
независимо от места их проживания".  
       
      МЕДАЛЬ "В ПАМЯТЬ 1500-ЛЕТИЯ КИЕВА"  
       
      Медаль "В память 1500-летия Киева" учреждена указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 10 мая 1982 года. В положении о медали сказано:  
      "I  
      Медалью "В память 1500-летия Киева" награждаются:  
      рабочие, специалисты народного хозяйства, работники науки и культуры, государственных 
учреждений и общественных организаций, военнослужащие, пенсионеры и другие лица, 
внесшие своим трудом вклад в экономическое и социально-культурное развитие города, 
проживающие, как правило, в Киеве или его пригородах не менее 10 лет;  
      участники обороны Киева в период Великой Отечественной войны, награжденные медалью 
"За оборону Киева", партизаны и подпольщики, сражавшиеся с врагом в Киеве и его 
окрестностях, лица, принимавшие участие в освобождении города в составе Вооруженных Сил 
СССР, независимо от места их проживания в настоящее время".  
      Мы рассмотрели историю наград двух больших исторических периодов России, двух 
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огромных глыб нашего прошлого - почти двухсотлетней Российской империи и 
семидесятичетырехлетнего существования Советского Союза. После распада СССР начало 
создание нового наградного законодательства России. Оно еще не устоялось, и об этой 
наградной системе говорить еще рано. На начало 1997 года картина такова.  
      Оставлены полководческие и флотоводческие советские ордена - Александра Невского, 
Суворова, Кутузова, Нахимова и Ушакова. Их называют "спящими". Как и Георгиевский крест, 
эти награды проснутся в том случае, если, не дай Бог, начнется война с внешним противником, с 
другими странами.  
      Высшей наградой теперь является орден "За заслуги перед Отечеством". Орден имеет четыре 
степени, а девиз его такой же, как и у ордена Святого Владимира - "Польза, честь и слава". На 
рубиновом кресте знака ордена помещен двуглавый орел, как Государственный герб. По статуту 
орденом "За заслуги перед Отечеством", как и орденом Святого Владимира, награждают 
последовательно, от низшей, четвертой степени, до высшей, первой. Но при первых же 
награждениях закон этот был нарушен: перескочив через низшие степени ордена, Президент 
России стал сразу награждать второй степенью. Орденом "За заслуги перед Отечеством" 2-й 
степени натраждены изобретатель автомата Михаил Калашников, Генеральный конструктор 
Дмитрий Козлов, мэр Москвы Юрий Лужков, композитор Георгий Свиридов, физик Александр 
Прохоров, управляющий делами президента Павел Бородин, академик Дмитрий Лихачев...  
      Высшим военным орденом сделался учрежденный 9 мая 1994 года орден Жукова. Четыре 
щита на его знаке образуют равноконечный крест, символизирующий защиту России с четырех 
сторон света; восьмиконечная звезда - поля основных российских битв нашей истории. Высшим 
полководческим орденом, предназначенным для награждения полководцев, отличившихся при 
защите Отечества в войне с внешним врагом, сразу же были награждены 55 полководцев 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, которые имели Золотые Звезды Героев 
Советского Союза и России. К 1997 году кавалеров ордена Жукова было уже более 
восьмидесяти. Медалью Жукова в год его столетия награждали фронтовиков.  
      Учреждены орден Мужества и орден "За военные заслуги". Орден Дружбы народов стал 
орденом Дружбы. На знаке его сохранена пятиконечная звезда, но только в центре вместо 
сплетенных рук появился земной шар. Орден "Знак Почета" стал называтся "Орденом Почета".  
      В Российской империи, как и в Советском Союзе, существовали лишь государственные 
ордена и медали. Теперь же мы можем видеть на груди не только казаков, но и генералов крест 
"За оборону Приднестровья", а в перечне наград одного из наших маршалов числится орден 
Орла, учрежденный неким АО. Общество "Андреевский флаг"  
      официально и в торжественной обстановке провело уже ряд награждений сверкающей 
"алмазами" звездой ордена Святого Андрея Первозванного. Среди его кавалеров адмиралы, 
генералы, работники культуры и даже крупнейшие политические деятели РОССИИ.  
      Учреждают ордена, не говоря уже о многочисленных медалях, субъекты Федерации. 
Скажем, существуют свои ордена в Якутии или Калмыкии и уж конечно в Чечне. Как эти 
награды соотносятся с государственными, пока неизвестно. Законов на этот счет нет. Поэтому 
говорить о наградной системе Российской Федерации несколько преждевременно.  

ОРДЕНА И МЕДАЛИ СССР  
 

№ 
п/п 

Название награды Дата учреждения Число награждений Примечания 

1 Орден “Красное Знамя” 1.8.24 г. — С 11.1.32 г.-орден Красного 
Знамени 

2 Орден “Трудовое Красное 
Знамя” 

7.9.28 г.    

  

С 28.12.20 г. — Трудового 
Красного Знамен и РСФСР — 
“Герою Труда” 

3 Орден Ленина  6.4.30 г. — — 
4 Орден “Красная Звезда” 6.4.30 г. Около 4-х млн — 
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5 Орден “Знак Почета” 25.11.35г. Свыше 1 млн С 1988 г. — “Орден Почета” 
6 Медаль “XX лет РККА” 24.1.38 г. 37 тыс. — 
7 Медаль “За отвагу” 17.10.38 г. Более 5-ти млн —  
8  Медаль “За боевые заслуги” 17.10.38 г. Более 6-ти млн — 
9 Медаль “За трудовую 

доблесть” 
27.12.38 г. Более 2-х млн — 

10 Медаль “За трудовое 
отличие” 

27.12.38 г. Более 2-х млн — 

11 Медаль “Золотая Звезда” 16.10.39 г. -  Звание Героя Сов. Союза — 
16.4.34г. 

12 Медаль “Серп и Молот” 22.5.40 г. -  Звание Героя Соц. Труда — 
27.12.38 г. 12745 

13  Орден Отечественной войны 
1-й и 2-й ст. 

20.5.42 г. 1-й ст. -350 тыс., 2-й ст. 
— более 1 млн 

Без наград 1985 г. 

14 Орден Суворова 1, 2, 3-й ст. 29.7.42 г. 1-й ст. - 391, 2-й ст. - 
2800, 3-й ст. - 4000 

Вместе с коллективными 
наградами 

15.  Орден Кутузова 1, 2 и 3-й ст. 
1-й ст. — 660, 2-й ст. - 3300, 

29.7.42 г.  24.2.43 г. учреждена 3-я ст. 

16 Орден Александра Невского 29.7.42 г. 42 тыс. Вместе с коллективными 
наградами 

17 Медаль “За оборону 
Ленинграда” 

22.12.42 г. Около 1,5 млн — 

18 Медаль “За оборону Одессы” 22.12.42 г. Около 30 тыс. — 
19 Медаль “За оборону 

Севастополя” 
22.12.42 г. Около 50 тыс. — 

20 Медаль “За оборону 
Сталинграда” 

22.12.42 г. Около 760 тыс. — 

21  Медаль “Партизану 
Отечественной войны” 1-й и 
2-й ст. 

2.2.43 г. 1-й ст. — более 56 тыс. 
2-й ст. — около 71 тыс.

   

  
22  Орден Богдана 

Хмельницкого1, 2, 3-й ст. 
10.10.43 г. 1-й ст. - 323, 2-й ст. - 

2400, 3-й ст. - 5700 
   

  
23.  Орден “Победа” 8.11.43 г. 19 Вместе с иностранцами. И. В. 

Сталин, Г. К.Жуков, А. М. 
Василевский награждены дважды

24  Орден Славы 1, 2, 3-й ст. 8.11.43 г. 1-й ст. - 2500, 2-й ст. 
— 46 тыс., 3-й ст. — 
970 тыс. 

 

25  Орден Ушакова 1-й и 2-й ст. 3.3.44 г. 1-й ст. — 47, 2-й ст. - 
200 

Вместе с коллективными 
наградами 

26  Орден Нахимова 1-й и 2-й ст. 3.3.44 г. 1-й ст. — 80, 2-й ст. - 
200 

 

27 Медаль Ушакова 3.3.44 г. 15 тыс.  

28 Медаль Нахимова 3.3.44 г. 13 тыс. —— 

29 Медаль “За оборону Москвы” 1.5.44 г. Более 1 млн  — 
30 Медаль “За оборону Кавказа” 1.5.44 г. Около 870 тыс.  — 
31 Орден “Мать-героиня” 18.7.44 г. -    
32 Орден “Материнская слава” 1, 

2 и 3-й ст. 
18.7.44 г. -    

33 “Медаль материнства” 1-й и 
2-й ст. 

18.7.44 г. —   
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34 Медаль “За оборону 
Советского Заполярья” 

5.12.44г. Более 350 тыс. — 

35 Медаль “За победу над 
Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.” 

9.5.45 г. Более 15 млн — 

36 Медаль “За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.” 

6.6.45 г. Более 17 млн — 

37 Медаль “За взятие 
Будапешта” 

9.6.45 г. Более 350 тыс. — 

38 Медаль “За взятие 
Кенигсберга” 

9,6.45 г. Более 760 тыс. — 

39 Медаль “За взятие Вены” 9.6.45 г. Более 270 тыс. — 
40 Медаль “За взятие Берлина” 9.6.45 г. Более 1,1 млн —  
41 Медаль “За освобождение 

Белграда” 
9.6.45 г. Около 70 тыс. — 

42 Медаль “За освобождение 
Варшавы” 

9.6.45 г. Около 700 тыс. — 

43 Медаль “За освобождение 
Праги” 

9.6.45 г. Около 400 тыс. — 

44 Медаль “За победу над 
Японией” 

30.9.45 г. Около 2 млн —  

45 Медаль “За восстановление 
угольных шахт Донбасса” 

10.9.47 г. Более 46 тыс. — 

46 Медаль “В память 800-летия 
Москвы” 

20.9.47 г. Около 1,7 млн — 

47 Медаль “30 лет Советской 
Армии и Флота” 

22.2.48 г. —  

48 Медаль “За восстановление 
предприятий черной 
металлургии Юга” 

18.5.48 г. Более 68 тыс. —  

49 Медаль “За отличие в охране 
государственной границы 
СССР” 

13.7.50 г. —  

50 Медаль “За отличную службу 
по охране общественного 
порядка” 

1.11.50г. —  

51 Медаль “За освоение 
целинных земель” 

20.10.56 г. Около 1,5 млн — 

52 Медаль “За спасение 
утопающих” 

16.2.57 г. - -   

53 Медаль “В память 250-летия 
Ленинграда” 

16.5.57 г. Около 1,5 млн   

54 Медаль “За отвагу на пожаре” 31.10.57г. —  

55 Медаль “40 лет Вооруженных 
Сил СССР” 

18.12.57г. —  

56 Медаль “За оборону Киева” 21.6.61 г. Более 100 тыс. — 
57 Медаль “Двадцать лет 

Победы в Великой 
Отечественной войне 1941—
1945гг.” 

7.5.65 г.  
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58 Орден Октябрьской 
Революции 

31.10.67г. —  

59 Медаль “50 лет советской 
милиции” 

20.11.67r. —  

60  Медаль “50 лет Вооруженных 
Сил СССР” 

26.12.67г   

61 Медаль “За доблестный труд 
(За воинскую доблесть). В 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения Владимира 
Ильича Ленина” 

17.12.72 г.   

62 Орден Дружбы народов 17.12.72 г. -   
63 Орден Трудовой Славы 1, 2, 

3-й ст. 
18.1.74 г.   

64 Медаль “Ветеран труда” 18.1.74г. — 
65  Орден “За службу Родине в 

Вооруженных Силах СССР” 
1, 2 и 3-й ст. 

18.10.74 г.   

66  Медаль “За отличие в 
воинской службе” 1-й и 2-й 
ст. 

28.10.74 г   

67 Медаль “Тридцать лет 
Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.” 

25.4.75 г. -  

68  Медаль “Ветеран 
Вооруженных Сил СССР” 

20.5.76 г.   

69  Медаль “За строительство 
Байкало - Амурской 
магистрали” 

8.10.76 г.   

70 Медаль “За преобразование 
Нечерноземья РСФСР” 

30.9.77 г.  —  

71 Медаль “60 лет Вооруженных 
Сил СССР” 

28.1.78г.  —  

72  Медаль “За освоение недр и 
развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири” 

28.7.79 г.   

73 Медаль “За укрепление 
боевого содружества” 

28.7.79 г. — 

74 Медаль “В память 1500-летия 
Киева” 

10.5.82 г. — 

75.  Медаль “Сорок лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” 

12.4.85 г   

76 Орден “За личное мужество” —  
77 Медаль “70 лет Вооруженных 

Сил СССР” 
28.1.88 г. - — 

78  Медаль “50 лет Победы в 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.” 

22.3.95 г.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

ГЛАВА I  
 

ЛИТЕРАТУРА  

1. Карпович Е. П. Родовые прозвания и титулы в России. Спб., 1886; М., 1991.  
      2. Шепелев Л. Е. Отмененные историей чины, звания и титулы в Российской империи. Л., 
1977.  
      3. Полное собрание законов Российской империи.  
      4. Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 84 т.  
       

ГЛАВА II  
 

СТАТУТЫ РОССИЙСКИХ ОРДЕНОВ  
(Извлечение)  

СВОД УЧРЕЖДЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, кн. 8, 1892 г.  
      Статут Императорского ордена Св. Апостола Андрея Первозванного  
      229. Императорский орден Св. Апостола Андрея Первозванного имеет одну только степень 
или класс. 1797 Апр. 5 (17 908); 1856 Март. 22, Выс. пов.; 1857 Дек. 10. Ком. Мин.;  
      Авг. 12, Выс. пов.  
      230. Знаки сего ордена (ст. 229) суть следующие:  
      1. Крест синего цвета в двуглавом, тремя коронами увенчанном, орле, представляющий 
распятого на нем Св. Апостола Андрея и по четырем концам имеющий четыре золотые 
латинские буквы: S.A.P.R., означающие: Sanctus Andreas Patronus Russiae; а на другой стороне, в 
средине орла, хартия, на которой написан орденский девиз: "ЗА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ".  
      2. Звезда серебряная, имеющая, в средине, в золотом поле, двуглавого орла, тремя коронами 
увенчанного, а в средине орла Андреевский крест; в окружности же, в голубом поле, вверху 
орденский девиз золотыми буквами, а внизу две связанные лавровые ветви. Звезда сия носится 
на левой стороне.  
      3. Лента голубая чрез правое плечо (а).  
      4. К знакам, жалуемым за военные против неприятеля подвиги, присоединяется по два, 
накрест лежащих, меча (ст. 92): сверху знака под короною, а на звезде так, чтоб средний щит 
покрывал перекрещение мечей (б). Если, после пожалования ордена Св. Андрея Первозванного 
за военные подвиги, будут пожалованы тому же лицу бриллиантовые знаки сего ордена за 
другие, не военные, отличия, то мечи на звезде помещаются над средним щитом, а на самом 
знаке - на верху креста под короною (в).  
      Примечание. На орденских знаках, при пожаловании их не Христианам, изображения 
святых, их вензелевых имен или креста заменяются изображением Императорского Российского 
орла (г).  
      231. Орденское одеяние составляют: 1. Длинная зеленая бархатная епанча, подложенная 
белою тафтою с серебряными глазетовыми крагенами, завязанная серебряными снурками, с 
такими же кистями. На левой ее стороне нашита звезда более обыкновенной. 2. Супервест 
белого глазета, с золотым галуном, такою же бахромою и с нашитым на груди крестом. 3. 
Шляпа черная бархатная, с красным пером и с крестом Св. Апостола Андрея, из узкой голубой 
ленты нашитым. 1797 Апр. 5 (17 908), ст. 6.  
      232. В праздник орденский и в другие дни, когда Высочайше повелено будет кавалерам быть 
в полном их одеянии, носят они вместо ленты орденский крест на золотой цепи, нашитый на 
крагене епанчи и украшенный знаками, оному присвоенными (а). 1842 Мая 23 (15 676 а, ПСЗ, 
1955 г.); 1856 Авг. 28, Выс. пов.  
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      233. Никакие точные заслуги не определяются законом для достижения сего ордена (ст. 229), 
и удостоение оным зависит единственно от Монаршего внимания к службе и отличиям высших 
чиновников государственных. Министрам и Главноуправляющим отдельными частями 
воспрещается входить с представлениями о награждении сим орденом, который жалуется не 
иначе, как по непосредственному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотрению. 1892 
Июля 9, собр. узак., 730, доп. прав., ст. 1.  
      234. Кавалеры ордена Св. Апостола Андрея Первозванного считаются все в третьем классе 
государственных чинов, т. е. наравне с Генерал-Лейтенантами, хотя бы по службе находились 
ниже сей степени. 1797 Апр. 5 (17 908), ст. 8.  
      235. Жалуемый орденом Св. Апостола Андрея Первозванного, хотя бы прежде не имел 
других Российских орденов, сим единым пожалованием должен быть почитаем равномерно 
кавалером четырех младших Российских орденов: Св. Александра Невского, Белого Орла, Св. 
Анны 1-й степени и Св. Станислава 1-й степени, коих знаки и препровождаются к нему вместе с 
знаками ордена Св. Апостола Андрея Первозванного. 1801 Авг. 14 (21 423); 1890 Окт. 22, собр. 
указ., 1891 г., 274, уст. § 247, 251.  
      236. Двенадцать кавалеров ордена Св. Андрея, в том числе три духовные особы, получают 
пенсии, с разделением оных на два разряда (ст. 155 прил.).  
      237. С каждого кавалера ордена Св. Андрея Первозванного, при пожаловании его сим 
орденом, взимается единовременно и доставляется в Капитул Орденов на дела богоугодные 
пятьсот рублей. Из сей суммы сто двадцать рублей отсылается ежегодно, по ст. 224, в 
государственное казначейство, в распоряжение Александровского Комитета о Раненых, для 
вспоможения увечным, а прочие оставляются в ведении Капитула. При пожаловании мечей к 
ордену Св. Андрея (ст. 230, п. 4) взимается с кавалера двести пятьдесят рублей.  
      238. Кавалеры ордена Св. Андрея празднуют день установления сего ордена 30 Ноября.  
      239. Ордену Св. Андрея присвоена церковь в С.-Петербурге: собор имени Святого, на 
Васильевском Острове.  
      240. Под особенным призрением и попечением кавалеров ордена Св. Андрея состоят 
Воспитательные Домы в С.-Петербурге и Москве, со всеми их частями. Попечителем их всегда 
назначается один из кавалеров сего ордена, по выбору ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ.  
      241. Кавалеры ордена Св. Андрея в проездах обязаны посещать места, для народного учения 
и просвещения установленные, также устроенные для призрения неимущих и болезнями 
одержимых, исключая военные госпитали, и потом доносить ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ, представляя примечания, в чем потребна помощь или исправление.  
       
      Статут Императорского ордена Св. Великомученицы Екатерины, или ордена Освобождения  
       
      242. Императорский орден Св. Великомученицы Екатерины, или Освобождения, учрежден в 
память освобождения Императора ПЕТРА ВЕЛИКОГО в знаменитом и кровавом сражении при 
Пруте и в память всех прочих предшествующих оному освобождений. 1714 Ноябр. 24 (2860), ст. 
2;  
      1797 Апр. 5 (17 908), ст. 2; 1856 Авг. 12, Вые. пов.  
      243. Орден Св. Великомученицы Екатерины имеет два разделения или степени: первая - дам 
большого креста; вторая - дам меньшего креста или кавалерственных. 1797 Апр. 5 (17 908), ст. 2.  
      244. Знаки сего ордена (ст. 242) суть следующие:  
      1. Лента красная с серебряною каймою, носимая чрез правое плечо.  
      2. Белый крест в руках Св. Екатерины, в самом же центре его другой меньший крест, 
украшенный лучами; между спицами креста четыре латинские буквы: D.S.F.R., означающие: 
Domine, salvum fac Regem - Господи, спаси Царя! (начало стиха в 19 Псалме); на банте, к 
которому сей крест привязан, серебряными словами изображен орденский девиз: "ЗА ЛЮБОВЬ 
И ОТЕЧЕСТВО".  
      3. Звезда серебряная, в середине которой на красном поле серебряный крест на таком 
полукружии, а в окружности изображен золотыми буквами орденский девиз.  
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      245. Крест дам большого креста отличается величиною от меньшего креста кавалерственных 
дам, носимого на левой стороне, а крест Начальницы Ордена, или Орденсмейстера, отличается 
от всех как величиной, так и богатством украшения.  
      Примечание. Кресты ордена Св. Екатерины первой степени украшаются бриллиантами, а 
второй - алмазами.  
      246. Одеяние орденское серебряного глазета, по местам вышитое золотом, с золотыми 
снурками и кистями; шлейф зеленый, бархатный, а шлейфы как у Великих Княгинь и Великих 
Княжон Российских, так и у Принцесс Коронованных Домов должны быть длиннее прочих, а у 
ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТРИЦЫ и сих длиннее; шляпы у всех зеленые бархатные, на коих 
полукружия, у ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВА алмазное с яхонтами и более других, у Великих Княгинь и 
Великих Княжон Российских, так же у Принцесс Коронованных Домов с алмазами, а у прочих 
вышитые серебром. ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ИМПЕРАТРИЦА имеет, сверх того, зеленую бархатную 
с горностаями епанчу.  
      247. После Начальницы, или Орденсмейстера, ордена Св. Екатерины, в особе ЕЕ 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, непосредственно следует Наместница или Диаконисса.  
      248. Название Наместницы или Диакониссы присваивается Супруге Наследника 
Всероссийского Престола, а буде Ее нет, то первейшей Великой Княгине или Великой Княжне.  
      250. В первой степени или дам большого креста, исключая особ Императорского Дома или 
других Государских фамилий, сею почестью украшаемых, имеет быть двенадцать, во второй же 
девяносто четыре.  
      251. Пожалование всех дам, как большого креста, так и кавалерственных, зависит от 
Начальницы Ордена, а в небытность оной от Наместницы.  
      252. Орденом Св. Екатерины могут быть пожалованы одне дамы дворянского достоинства.  
      253. Каждая дама, орденом пожалованная, должна учинить торжественное обещание 
пребыть верной ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ и никогда не сообщаться ни в какой 
умысел против Его особы, ниже против Его власти самодержавной. Сие обещание приносится с 
присягою на Святом Евангелии в присутствии Начальницы Ордена и наличных при Дворе дам 
большого креста или кавалерственных с призванием, для духовной при том церемонии, одной 
из начальственных духовных особ.  
      258. Каждая дама, вновь пожалованная орденом Св. Екатерины, вносит в Капитул Орденов 
единовременно, на богоугодные заведения, по большому кресту четыреста рублей, а по 
меньшему - двести пятьдесят рублей.  
      259. Должность каждой дамы большого креста и каждой дамы кавалерственной: 1. 
Благодарить Бога по все дни за милостивые освобождения, дарованные Императору ПЕТРУ 
ВЕЛИКОМУ. 2. Молить ежедневно Бога о соблюдении священной особы царствующего 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, о здравии Его и многолетстве и о благополучии Его оружия и дел, 
а также о здравии, благополучии и многолетстве всей Императорской фамилии. 3. В том же 
намерении в каждый воскресный день прочитывать трижды молитву: "ОТЧЕ НАШ", в честь 
Святые Троицы. 4. Трудиться, сколько возможно, о обращении нескольких неверных к 
благочестивой Православной вере, добродетельными способами и увещаниями, но отнюдь не 
каким-либо угрожением или понуждением. 5. Освобождать одного Христианина из 
порабощения варварского, выкупая на свои собственные деньги.  
      260. Сверх сего, попечению дам большого креста и кавалерственных дам сего ордена 
вверено особое заведение для воспитания благородных девиц, под именем Училища Ордена Св. 
Екатерины, и к обязанности их по сему предмету принадлежит наблюдение за исполнением 
учреждения, для означенного заведения постановленного.  
      261. Каждая кавалерственная дама ордена Св. Екатерины может представить воспитанницу 
для приему в Училище Ордена Св. Екатерины, с тем, однако же, чтоб представляемая 
происходила из дворянского рода, была совершенно здорова и имела положенные в учреждении 
сего Училища лета.  
      265. Орден Св. Екатерины празднуется 24 ноября, в день Св. Великомученицы сего имени.  
      266. Ордену Св. Екатерины присвоена церковь в С.-Петербурге, во имя Св. Великомученицы 
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Екатерины, находящаяся при Училище сего ордена, с изображением орденских знаков над 
главным входом в нее.  
       
      Статут Императорского ордена Св. Александра Невского  
       
      267. Императорский орден Св. Александра Невского имеет одну степень или класс. 1797 
Апр. 5 (17 908); 1856 Авг. 12 (30 842).  
      268. Знаки сего ордена (267) суть следующие:  
      1. Крест золотой с красной с обеих сторон финифтью, имеющий между четырьмя концами 
своими четырех, золотых же, двуглавых орлов под Императорскою короною, с распущенными 
крыльями, коими они на поверхности лицевой стороны креста и соединяются между собою, 
имея в когтях перуны и лавровые венки; в середине креста, на облачном финифтяном поле, 
изображения на коне Св. Александра Невского, а на другой стороне латинский его вензель под 
Княжескою короною.  
      2. Звезда серебряная, в средине которой в таковом же поле вензеловое имя Св. Александра 
Невского под Княжескою короною; в окружности на красном поле изображен золотыми 
буквами орденский девиз: "ЗА ТРУДЫ И ОТЕЧЕСТВО".  
      3. Лента красная, носимая чрез левое плечо.  
      4. К знакам, жалуемым за военные против неприятеля подвиги (ст. 92) присоединяются по 
два накрест лежащих меча: посредине креста и звезды. Если, после пожалования ордена Св. 
Александра Невского за военные подвиги, будут пожалованы тому же лицу бриллиантовые 
знаки сего ордена, за другие, не военные, отличия, то мечи помещаются на звезде над средним 
щитом, а на самом знаке - на верху креста.  
      269. На знаках ордена Св. Александра Невского, при пожаловании его не Христианам, 
вместо изображения Св. Александра Невского и вместо вензелевого имени его изображается 
Императорский Российский орел.  
      270. Орденское одеяние следующее: 1. Длинная красная бархатная епанча, подбитая белою 
тафтою с серебряным глазетовым крагеном; на левой стороне оной звезда более обыкновенной. 
2. Супервест серебряный глазетовый, подобный определенному для ордена Св. Андрея. 3. 
Шляпа черная бархатная с пером белым и с красным, нашитым из узкой красной ленты, 
крестом.  
      271. Заслуги, открывающие путь к достижению сего ордена, так же как и ордена Св. 
Апостола Андрея Первозванного, законом не означаются.  
      273. С каждого кавалера ордена Св. Александра Невского, при пожаловании его сим 
орденом, взимается единовременно и доставляется в Капитул Орденов на дела богоугодные по 
четыреста рублей. Из сей суммы двести восемьдесят рублей остаются в ведении Капитула, а 
остальные обращаются, по ст. 224, в государственное казначейство, в распоряжение 
Александровского Комитета о Раненых. При пожаловании мечей к ордену (ст. 268) взимается с 
пожалованного двести рублей.  
      274. Кавалеры ордена Св. Александра Невского празднуют день установления оного 30 
Августа, в день Святого сего имени.  
      Примечание, В день праздника ордена Св. Александра Невского кавалеры сего ордена 
надевают ленту его чрез плечо, хотя бы они имели орден Св. Апостола Андрея Первозванного.  
      276. Ордену Св. Александра Невского присвоена в С.-Петербурге соборная церковь в 
Александре-Невском монастыре, где мощи сего Угодника Божия почивают.  
      277. Кавалерам ордена Св. Александра Невского поручаются в призрение и попечение 
инвалидные домы и все училища.  
       
      Статут Императорского и Царского ордена Белого Орла  
       
      279. Императорский и Царский орден Белого Орла имеет одну только степень. Знаки его 
суть:  
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      1. Лента темно-синего цвета; на ней повешен орденский знак, изображающий черного, 
коронованного, двуглавого орла, имеющего головы золотые, шеи переплетенные, а крылья и 
хвост обведенные золотом, на груди же красный финифтяной крест, лежащий на золотой звезде 
с тремя узенькими около оного полосками, из коих две золотые, а средняя серебряная; на 
острых углах креста малые золотые шары, а между ними в средине малые же полукруги; на 
кресте, поддерживаемом двуглавым орлом, находится белый одноглавый орел, вправо 
обращенный, имеющий на голове малую золотую корону.  
      2. Звезда золотая; в средине звезды изображен пламенистый крест, имеющий по краям три 
узенькие полоски, из коих средняя красная, а прочие две золотые; вокруг же него, на синей 
широкой полосе находится девиз: "Pro Fide, Rege et Lege (За Веру, Царя и Закон)".  
      3. К знакам сего ордена, когда он жалуется за военные против неприятеля подвиги (ст. 92), 
присоединяются по два накрест лежащих меча: сверху знака под короною, а на звезде так, чтобы 
средний щит покрывал перекрещение мечей. 1831 Дек. 30 (5047а, ПСЗ, 1833 г.).  
      280. В звезде ордена Белого Орла, при пожаловании его не Христианам, изображается 
вместо креста Императорский Российский орел.  
      281. В общем порядке старшинства Российских орденов орден Белого Орла следует за 
орденом Св. Александра Невского.  
      284. С пожалованного орденом Белого Орла взимается единовременно и доставляется в 
Капитул Орденов на дела богоугодные триста рублей. При пожаловании мечей к ордену Белого 
Орла взимается с пожалованного сто пятьдесят рублей.  
       
      Статут Императорского Военного ордена Св. Великомученика и Победоносца Георгия и о 
принадлежащем к сему ордену знака отличия для нижних воинских чинов  
       
      286. Императорский орден Св. Георгия почитается учрежденным с 1769 года, месяца Ноября 
26 дня, в который ИМПЕРАТРИЦА ЕКАТЕРИНА II изволила возложить на себя знаки оного. 
День сей празднуется ежегодно, как при Высочайшем Дворе, так и везде, где случится кавалер 
большого креста. 1833 Дек. 6 (6811), ст. 1; 1856 Авг. 12 (30 842).  
      287. Именуется орден сей: Императорским Военным орденом Св. Великомученика и 
Победоносца Георгия; а пожалованные оным называются кавалерами Св. Георгия. Знак сего 
ордена да будет пред светом на все времена доказательством милостивого Императорского 
благоволения за особенное мужество и храбрость и отличные воинские подвиги.  
      288. Орден Св. Георгия имеет четыре степени; знаки их суть следующие:  
      1. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ БОЛЬШОГО КРЕСТА: а) лента о трех черных и двух желтых 
полосах, носимая чрез правое плечо под мундиром (вицмундиром), причем концы ее, с крестом, 
продеваются наружу, в поперечный разрез, имеющийся с левой стороны мундира (вицмундира), 
несколько ниже талии; б) крест большой, золотой, с белою с обеих сторон финифтью, по краям 
с золотою каймою. В середине креста изображен, на финифти же, герб Московского царства, то 
есть в красном поле Святой Георгий, вооруженный серебряными латами, с золотой, сверх оных 
висящею епанчою, имеющий на главе златую диадему, сидящий на серебряном коне, на 
котором седло и вся сбруя золотые, и поражающий золотым копьем черного змия в подошве 
щита. На задней стороне, в средине, в белом поле вензелевое Святого Георгия имя; в) звезда 
четырехугольная, золотая, посреди которой, в черном обруче, желтое или золотое поле, а на 
оном изображено вензелем имя Святого Георгия. В черном обруче золотыми буквами надпись: 
"ЗА СЛУЖБУ И ХРАБРОСТЬ". Звезда сия носится на левой стороне груди: на мундире, 
вицмундире и сюртуке.  
      2. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ БОЛЬШОГО КРЕСТА: а) тот же крест носится на шее на такой же 
ленте, только уже; б) при кресте такая же звезда, носимая на левой стороне груди, на мундире и 
вицмундире.  
      3. ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ. Такой же крест, как вторая степень, но меньшей величины 
(одинаковый с крестами орденов Св. Анны и Св. Станислава второй степени), и носится на шее 
на ленте меньшей ширины, нежели лента, на которой носится крест второй степени.  
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      4. ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ. Крест такой же, но еще меньшей величины; носится в петлице на 
такой же ленте, но еще уже. К кресту сей степени присовокупляется бант из принадлежащей 
ордену Св. Георгия ленты, в том случае, когда пожалованный сею степенью, до 15 Мая 1833 
года за беспорочную выслугу в офицерских чинах двадцати пяти лет или за совершение 
восемнадцати и двадцати морских кампаний, окажет такие отличные воинские против 
неприятеля подвиги, кои, не подходя под правила о награждении высшей степенью сего ордена, 
предоставляют, однако же, право на получение креста четвертой степени за подвиги, указанные 
ниже, в статье 295.  
      289. На звездах и крестах всех степеней, жалуемых не Христианам, вместо изображения Св. 
Георгия и вместо вензелового имени его изображается Императорский Российский орел.  
      290. Кавалерам ордена Св. Георгия присвоено особое кавалерственное одеяние, состоящее в 
оранжевом бархатном супервесте, с черными широкими напереди и назади бархатными же 
крестами; супервест обшит кругом золотою с канителью бахромою.  
      291. Точного числа кавалеров ордена Св. Георгия не определено, ибо оным жалуются все те, 
кои, в сухопутных и морских Российских войсках действительно и добропорядочно служа в 
чинах генеральских, штаб- и обер-офицерских, оказали себя таковой награды достойными.  
      292. Орденом Св. Георгия первой и второй степени награждаются отличнейшие воинские 
доблести по собственному ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА усмотрению; а удостоение к 
сему ордену третьей и четвертой степени возлагается на особые Думы, из самих кавалеров 
ордена составляемые.  
       
      О том, какие подвиги на поле брани награждаются орденом Св. Георгия  
       
      294. Ни высокий род, ни прежние заслуги, ни полученные в сражениях раны не приемлются 
в уважение при удостоверении к ордену Св. Георгия за воинские подвиги; удостаивается же 
оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнял во всем по присяге, чести и 
долгу, но сверх сего ознаменовал себя в пользу и славу Российского оружия особенным 
отличием, заключающимся в следующем:  
      1. Кто, презрев очевидную опасность и явив доблестный пример неустрашимости, 
присутствия духа и самоотвержения, совершил отличный воинский подвиг, увенчанный полным 
успехом и доставивший явную пользу. Подвиг сей может быть совершен или по распоряжению 
высшего начальства, или и по собственному внушению. Воин, одушевленный преданностью к 
Престолу Императорскому, любовию к отечеству и к воинской славе, усмотрев во время битвы 
ту минуту, в которую предоставляется случай внезапным и сильным нападением нанести 
неприятелю значительное расстройство и даже самое поражение, может, и не ожидая 
приказаний начальства, решиться на таковой подвиг, буде действует отдельно или находится на 
посту, не состоящем в общей линии; и ежели достигнет совершенного успеха, то вполне 
достоин будет награды, для отличия храбрых установленной; но и при сем не должен забыть, 
что дисциплина есть душа воинской службы и что всякое действие, оную нарушающее, не 
пользу и славу, а вред и стыд приносит. Посему ежели, совершая означенный подвиг, он учинит 
что-либо вопреки известного ему приказания начальства, как лично к нему, так и ко вверенной 
ему части относящегося, или расторгнет общую связь действий, главным военачальником 
предначертанных, то не только лишается всех прав на получение ордена Св. Георгия, но вместе 
с тем, как нарушитель дисциплины, предается военному суду.  
      2. Кто, во время битвы, предложит в полевых войсках Главнокомандующему Армиями, или 
Командующему Армиею, или Корпусному Командиру, состоящему на правах Командира 
отдельного корпуса, а во флоте Адмиралу, начальствующему над флотом, или начальнику 
отдельной эскадры, состоящему на правах Адмирала, над флотом начальствующего, совет о 
таком действии, которое, по собственному их засвидетельствованию, не было прежде того в 
виду и приведение коего в исполнение доставит полную и решительную над неприятелем 
победу. 1833 Дек. 6 (6611), ст. 8; 1890 Февр. 26, собр. указ., пол., ст. 1.  
      (Далее в статуте идет перечисление подвигов, за которые награждают орденом Св. Георгия 
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по пехоте и кавалерии, по артиллерии, по части инженерной, по Генеральному штабу, по флоту. 
Мы их опускаем. - A.К. )  
       
      VI. Сверх того:  
      299. Право на получение ордена Св. Георгия третьей степени предоставляется 
исключительно генералам и штаб-офицерам и приобретается только теми из них, кои имеют 
уже четвертую степень сего ордена и совершат один из подвигов, описанных в пунктах 1-5, 16-
19, 22 и 40-57 статьи 295.  
      300. Сверх того, право на получение ордена Св. Георгия третьей степени предоставляется и 
тем из генералов или штаб-офицеров, имеющих четвертую степень сего ордена, кои совершат 
один из подвигов, описанных в пунктах 6, 7 и 39 статьи 295, с отдельными отрядом или с 
значительной частию войск, не менее полка.  
      301. Во всяком случае, об удостоении к ордену Св. Георгия как четвертой, так и третьей 
степени делается представление по команде ближайшим начальником оказавшего отличие.  
       
      Особые права и преимущества кавалеров военного ордена  
       
      315. Орден Св. Георгия никогда не снимается. 1833 Дек. 6 (661), ст. 3; 1855 Мая 15 (29 312).  
      316. Воспрещается украшать знаки сего ордена каменьями, а также носить изображение 
креста на золотых бляшках и вообще носить оное иначе, нежели как в Статуте установлено. Но 
в гербах и печатях употреблять сии знаки дозволяется.  
      317. Все кавалеры ордена Св. Георгия, по увольнении их от воинской службы, носят 
военный мундир, хотя бы не выслужили десятилетнего срока службы, предоставляющего право 
быть уволенным с мундиром. Сие не распространяется, однако же, на увольняемых для 
определения к статским делам и на состоящих в гражданской службе, равно как и на Сенаторов, 
гражданские чины имеющих.  
      318. Каждый кавалер ордена Св. Георгия первой и второй степени имеет вход при 
Высочайшем Дворе за кавалергардов, а кавалеры сего ордена третьей и четвертой степеней как 
при Высочайшем Дворе, так и во всех публичных местах и торжествах имеют вход вместе с 
полковниками, хотя бы состояли бы в чинах и ниже полковника.  
       
      О Знаке отличия Военного ордена для нижних чинов  
       
      336. К военному ордену Св. Великомученика и Победоносца Георгия причисляется 
особенный знак отличия, установленный под наименованием: ЗНАК ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО 
ОРДЕНА, в награду нижних воинских чинов за храбрость, против неприятеля оказанную. 1833 
Дек. 6 (6611).  
      337. Примечание. Знаки отличия сего ордена для пожалованных нижних воинских чинов не 
Христиан заготавливаются с изображением на кресте, вместо Св. Георгия, Императорского 
Российского орла и с особенною нумерацией) для каждой степени отдельно.  
      339. Знак отличия Военного ордена каждой степени приобретается только на поле сражения, 
при осаде и обороне крепостей, на водах в морских битвах, и дается единственно тем нижним 
чинам, кои, действительно служа в сухопутных и морских войсках, отличат себя особенною 
храбростию против неприятеля. Он жалуется, начиная с четвертой степени, постепенно до 
первой. Высшие его степени могут быть пожалованы мимо низших только при совершении 
особенно важного подвига, выходящего из ряда отличий, в Статуте исчисленных. Право 
пожалования сим знаком всех четырех степеней предоставляется, согласно действующим 
постановлениям, Главнокомандующим Армиями и Командующим Армиею, с Высочайшего 
потом утверждения.  
      342. Хотя и невозможно исчислить в точности все разнообразные воинские подвиги, 
которые могут дать право на получение Знака отличия Военного ордена за личную храбрость, 
но дабы постановить некоторые правила, по коим отменные действия от обыкновенных удобнее 
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были бы отличимы, определяется нижеследующее. Достойны награждения Знаком отличия 
Военного ордена... (Далее в статуте идет перечисление подвигов, за которые награждают 
Знаком отличия Военного ордена по сухопутным войскам и по флоту вообще, по сухопугным 
войскам в особенности, по артиллерии, по инженерному ведомству, по флоту. Мы его опускаем. 
-А. К.)  
      348. Право на удостоение Знаком отличия Военного ордена приобретают те только нижние 
чины, кои, при совершении подвигов, соединяют с храбростию точное послушание 
начальникам.  
      363. Знаки отличия Военного ордена, как по сухопутному ведомству, так и по флоту, 
раздаются нижним чинам в присутствии главных военачальников самими ими, а в небытность 
их, старшими по них начальниками следующим образом: 1) все те войска, в которые 
назначаются Знаки отличия Военного ордена, выводятся в строй, причем артиллерии быть с 
запряженными орудиями; 2) в виду сих войск, на месте, нарочно устроенном, совершается 
Господу Богу молебствие с водоосвящением, по окончании коего знамена и штандарты 
означенных войск, равно как и Знаки отличия Военного ордена, для награждения нижних чинов 
от главного военачальника доставленные, окропляются святою водою; 3) после сего нижние 
чины, удостаиваемые к награждению сими знаками, вызываются к знаменам и штандартам 
своих полков и команд и под оными знаки на них возлагаются; а по артиллерии таковые нижние 
чины вызываются пред фронт своих батарей, где и возлагаются на них знаки; 4) во флоте, по 
совершении на каждом судне вышеозначенного обряда на шканцах, знаки возлагаются под 
флагами; 5) при возложении на нижних чинов Знаков отличия Военного ордена все войска, в 
строю находящиеся, отдают честь с музыкой и походом.  
      368. Каждому удостоенному Знаком отличия Военного ордена четвертой степени унтер-
офицеру, рядовому или матросу назначается в прибавку одна треть годового оклада.  
      369. Унтер-офицерам, рядовому или матросу, удостоенному Знака отличия Военного ордена 
третьей степени, назначается прибавка из двух третей годового оклада жалования; по 
пожаловании же второй степени назначается прибавка в размере полного годового жалования.  
      370. В ознаменование отличной храбрости и мужества, неоднократно вновь оказанных, и 
особенных подвигов, выходящих из ряда отличий, исчисленных в Статуте, нижним чинам, 
имеющим Знаки отличия Военного ордена второй степени, жалуется первая, или высшая, 
степень сего знака и назначается прибавка в размере полуторного оклада годового жалования.  
      385. Все статьи о Военном ордене соблюдаются во всей оных силе, без малейшей отмены, 
вручая каждому кавалеру его, при первоначальном пожаловании, печатный экземпляр Статута, 
дабы все и каждый ведали Всемилостивейшее учреждение о сем ордене и дарованных 
кавалерам оного преимуществах.  
       
      Статут Императорского ордена Св. Равноапостольного Князя Владимира  
       
      386. Императорский орден Св. Равноапостольного Князя Владимира установлен в награду 
подвигов, совершаемых на поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы 
общественной подъемлемых.  
      387. Орден Св. Владимира разделяется на четыре степени, из коих две первые именуются 
степенями большого креста. Знаки его суть:  
      1. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест большой золотой, покрытый с обеих сторон красною 
финифтью;  
      по краям креста черные финифтяные и золотые каймы; в средине лицевой стороны, на 
горностаевом поле, обведено золотою каймою, вензельное имя Св. Владимира, под Велико-
Княжескою короною, а на задней стороне: день, месяц и год учреждения ордена, т. е. 22 
сентября 1782 года; носится чрез правое плечо, на ленте, шириною в два в четвертью вершка, о 
трех полосах, из коих крайние черные, а средняя красная. Звезда, носимая на левой стороне 
груди, восьмиугольная; углы ее попеременно серебряные и золотые; посреди, в черном круглом 
поле, малый золотой крест, знаменующий просвещение России Святым крещением и 
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Евангелием: около креста литеры: С. Р. К. В., т. е. Святой Равноапостольный Князь Владимир; а 
вокруг, в красной кайме, девиз ордена: "ПОЛЬЗА, ЧЕСТЬ И СЛАВА".  
      2. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ, Крест и звезда, подобные установленным для первой степени. Крест 
носится на шее на ленте, шириною в один с четвертью вершок, а звезда на левой стороне груди.  
      3. ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ. Крест меньшей величины, нежели вторая степень, впрочем, 
одинаковой величины с крестами орденов Св. Анны и Св. Станислава второй степени. Крест 
носится на шее на ленте шириною в один вершок.  
      4. ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ. Крест такой же, но еще меньшей величины; носится в петлице на 
ленте шириною в полвершка. На кресте, жалуемом за тридцатипятилетнюю службу, на 
поперечных концах с обеих сторон серебряная надпись: 35 ЛЕТ. Знаки сей же четвертой 
степени, назначаемые военным сухопутным и морским чинам за выслугу двадцати пяти лет и за 
совершение определенного числа морских кампаний, выдаются с бантом и с нижеследующею, 
на поперечных концах креста, золотою с обеих сторон, надписью: на ордене, за 
двадцатипятилетнюю службу жалуемом, 25 ЛЕТ, а на ордене, жалуемом за морские кампании: 
служившим против неприятеля, 18 КАМПАНИЙ, и не служившим против неприятеля, 20 
КАМПАНИЙ.  
      5. К знакам ордена Св. Владимира, когда он жалуется за военные против неприятеля 
подвиги, присоединяется по два, накрест лежащих, меча: посредине креста и звезды. Все 
имеющие военные чины и получившие до 15 Декабря 1857 года и после того получающие орден 
Св. Владимира четвертой степени с мечами присоединяют к знакам ее, сверх мечей, бант из 
орденской ленты. Лица, состоящие в гражданских чинах, и лица других званий, получившие и 
получающие сей орден с мечами, не имеют сего права.  
      388. На звезде и крестах всех степеней, жалуемых не Христианам, изображение креста, 
литер С. Р. К. В., вензелевого имя Св. Владимира и времени учреждения ордена заменяются 
изображением Императорского Российского орла.  
      389. Кавалерам не дозволяется украшать орденские знаки каменьями, а также носить 
изображение креста в золотых бляшках и вообще носить оное иначе, нежели как в Статуте 
установлено.  
      390. Орден Св. Владимира никогда не снимается (а). Кавалеры ордена Св. 
Равноапостольного Князя Владимира первой степени, в день кавалерского праздника сего 
ордена, носят ленту оного по кафтану (мундиру), не снимая знаки прочих орденов.  
      391. Ордену Св. Владимира присвоена состоящая в С.-Петербурге (в части, называемой 
Петербургскою стороною) церковь Св. Равноапостольного Князя Владимира, в коей и 
празднуется оный ежегодно 22 Сентября кавалерами, в столице находящимися. В сей же день 
жалуются оным лица, удостоенные отличия сего Кавалерскою Думою.  
      392. Кавалерам сего ордена, а равно и сопричисленным к оному лицам духовного звания 
дозволяется украшать орденскими знаками печати и другие вещи по общим постановлениям об 
орденах.  
      393. Орден Св. Владимира жалуется ЕГО ИМПЕРАТОРСКИМ ВЕЛИЧЕСТВОМ подданным 
Его, как служащим, так и не состоящим в действительной государственной службе, за заслуги, 
лично Ему известные. Министрам и Главноуправляющим над отдельными частями 
государственного управления разрешается входить с представлениями о награждении орденом 
Св. Владимира с воспрещением лишь представлять о награждении сим орденом первой степени, 
который жалуется не иначе, как по непосредственному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА усмотрению. По усмотрению ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА могут 
быть награждаемы сим орденом и иностранцы, в службе ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА не состоящие. 
(Далее в статуте идет перечисление заслуг, награждаемых орденом Св. Владимира. Мы его 
опускаем. - А. К)  
      438. С каждого пожалованного орденом Св. Владимира определяется единовременный 
денежный взнос в Капитул Орденов на дела богоугодные, в следующем количестве: по первой 
степени четыреста пятьдесят рублей, по второй степени двести двадцать пять рублей, по третьей 
степени сорок пять рублей и по четвертой степени сорок рублей. От взыскания сих 
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единовременных денег освобождаются, сверх лиц, означенных в статье 198, пожалованные 
орденом Св. Владимира четвертой степени, по статье 396, за тридцатипяти- и 
двадцатипятилетнюю службу и за совершение определенного числа морских кампаний. При 
пожаловании мечей к ордену Св. Владимира взимается с пожалованного половина той суммы, 
которая определена в сей статье по каждой степени ордена.  
      440. При Высочайшем Дворе и во всех торжественных случаях кавалеры ордена Св. 
Владимира имеют вход: первых двух степеней с особами четвертого класса, третьей же и 
четвертой с особами шестого класса, если чинов выше не имеют.  
       
      Статут Императорского ордена Св. Анны и Устав о принадлежащем к сему ордену знаке 
отличия для нижних воинских чинов  
       
      446. Императорский орден Св. Анны установлен в награду подвигов, совершаемых на 
поприще государственной службы, и в воздаяние трудов, для пользы общественной 
подьемлемых. 1845 Июл. 22 (19 228), ст. 1; 1856 Авг. 12 (30 842).  
      447. Орден Св. Анны разделяется на четыре степени. Знаки его суть:  
      1. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест золотой, большой, покрытый красною финифтью; по краям 
креста золотые каймы, в углах соединения оного золотые сквозные украшения; в средине 
лицевой стороны, на белом финифтяном поле, обведенном также золотою каймою, изображение 
Св. Анны, а на обороте, на таком же поле, латинский синего цвета вензель начальных букв 
орденского девиза, под короною. Носится на красной с желтою каймой ленте шириною в два с 
четвертью вершка, через левое плечо, с кованою серебряною на правой стороне груди звездою, 
в средине коей красный крест; вокруг креста, на красной финифти, латинский девиз: "Amantibus 
Justitiam, Pietatem, Fidem", т. е. Любящим Правду, Благочестие, Верность. Девиз сей 
заимствован от первоначальных букв имени и рода Великой Княгини Анны Петровны:  
      А. I. Р. F. (Anna, Imperatoris Petri Filla - Анна, Императора Петра Дщерь).  
      2. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ. Крест, подобный установленному для первой степени, но меньшей 
величины, носится на шее, на ленте в один вершок шириною.  
      3. ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ. Крест еще меньшей величины, носится в петлице на ленте шириною в 
полвершка.  
      4. ЧЕТВЕРТАЯ СТЕПЕНЬ. Красный финифтяной крест, в золотом поле, заключенном в 
красном же финифтяном кругу; над крестом золотая корона. Знак сей прикрепляется к военной 
шпаге, сабле, полусабле, палашу, кортику (к последнему на верхушке рукоятки). При 
награждении оным завоенные подвиги присовокупляется на эфесе (у кортика на поперечнике 
рукоятки дуги) надпись: "ЗА ХРАБРОСТЬ". Такая надпись жалуется и тем, кои, имея уже сию 
четвертую степень ордена за другие, не военные, отличия, окажут вновь подвиг военный. 
Пожалованные сим знаком с надписью: "ЗА ХРАБРОСТЬ", носят темляки, из ленты ордена Св. 
Анны с серебряными кистями, по утвержденным образцам.  
      Примечание 1. Надпись "ЗА ХРАБРОСТЬ" присоединяется к ордену Св. Анны четвертой 
степени и тем лицам, кои получили его за военные подвиги до учреждения сей надписи в 1829 
году. Офицерам, удостоенным ордена Св. Анны четвертой степени, поставляются одни только 
орденские знаки, с тем, чтоб получающие сами приделывали их к шпагам или саблям и проч.  
      Примечание 2. Надпись "ЗА ХРАБРОСТЬ" на золотых палашах и флотских саблях делается, 
по примеру кавалерийских сабель, на двух ободках эфеса.  
      Примечание 3. Классным чиновникам, удостоившимся получить орден Св. Анны четвертой 
степени за отличия, под неприятельскими выстрелами оказанные, присваивается темляк из 
ленты сего ордена без надписи на шпаге: "ЗА ХРАБРОСТЬ".  
      Примечание 4. Лица, награжденные, до 14 Февраля 1874 года, знаками ордена Св. Анны 
первой и второй степени, украшенными Императорской Короною, сохраняют их на прежнем 
основании.  
      448. К знакам ордена Св. Анны, когда он жалуется за военные, против неприятеля, подвиги, 
присоединяются по два, накрест лежащих, меча: посредине креста и звезды (а). Кавалеры 
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ордена Св. Анны третьей степени с мечами, состоящие в военных чинах, присоединяют к 
знакам его бант из орденской ленты таким же образом, как выше (ст. 387) о кавалерах ордена 
Св. Владимира четвертой степени с мечами постановлено (б).  
      449. На звезде и на крестах всех степеней, жалуемых не Христианам, изображения Св. Анны 
и креста заменяются изображением Императорского Российского орла.  
      450. Кавалерам не дозволяется украшать орденские знаки каменьями.  
      451. Орден Св. Анны четвертой степени не снимается и при высших степенях оного.  
      452. Орден Св. Анны празднуется кавалерами ежегодно в третий день Февраля. В сей же 
день жалуются оным удостоенные отличия сего Кавалерскою Думою.  
      453. Ордену сему присвоена церковь Св. Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, 
состоящая в С.-Петербурге, в Литейной части.  
      454. Кавалеры ордена Св. Анны имеют особое орденское одеяние, надеваемое в те дни, когда 
Высочайшее повеление будет. Одеяние сие составляет: 1) красная бархатная епанча, 
подложенная тафтою цвета соломенного, с золотым глазетовым крагеном, с золотыми снурками 
и кистями; на правой стороне епанчи звезда шитая, более обыкновенной. Различие в епанчах по 
классам ордена полагается в их длине; 2) супервест (первой только степени принадлежащий) 
серебряного глазета, с золотым галуном, такою же бахромою и с нашитым посредине оного 
крестом; 3) шляпа красного бархата, с одним красным и двумя белыми страусовыми перьями и 
нашитым на ней крестом.  
      455. Во всех орденских процессиях и торжествах кавалеры ордена Св. Анны идут и места 
занимают по старшинству степеней и пожалования их, а духовные особы шествуют в средине 
двух старших кавалеров. При публичных для кавалеров столах кавалеры ордена Св. Анны сидят 
подле кавалерственных дам ордена Св. Екатерины.  
      456. Кавалерам сего ордена, а равно и сопричисленным к оному лицам духовного звания 
дозволяется украшать орденскими знаками печати и другие вещи, по общему постановлению об 
орденах. (Далее в статуте идет перечисление заслуг, награждаемых орденом Св. Анны 3-й 
степени. Мы его опускаем. - А. К.)  
      469. Кавалерская Дума (ст. 468) составляется из двенадцати старших кавалеров каждой 
степени, в С.-Петербурге налицо находящихся, под председательством старшего кавалера 
первой степени.  
      470. Дума открывается однажды в год, в Георгиевском зале Зимнего Дворца ЕГО 
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, по назначению Канцлера Орденов.  
      473. С каждого пожалованного орденом Св. Анны определяется единовременный денежный 
взнос в Капитул Орденов на дела богоугодные в следующем количестве: по первой степени сто 
пятьдесят рублей; по второй степени тридцать пять рублей; по третьей степени двадцать рублей 
и по четвертой степени десять рублей. При пожаловании мечей к ордену Св. Анны взимается с 
пожалованного половина той суммы, которая определена по каждой степени ордена.  
      481. В особую обязанность кавалеров Св. Анны по богоугодным и обществу полезным делам 
вменяется: кавалерам первой и третьей степеней надзор и попечение над всеми вообще 
больницами, а второй степени над всеми существующими и впредь учреждаемыми 
богадельнями.  
       
      Устав о знаке отличия ордена Св. Анны, установленном в награду нижних воинских чинов  
       
      482. Знак отличия ордена Св. Анны определен в награду нижних воинских чинов за особые 
подвиги и заслуги, не боевые, на службе или вне служебных обязанностей совершенные, но 
выходящие из круга тех отличий, за которые жалуются прочие существующие награды. 1864 
Июл. 11 (40 043).  
      483. Знак отличия ордена Св. Анны состоит из серебряной вызолоченной медали, с 
изображением орденского креста; на обороте медали вырезан тот нумер, под которым имеющий 
знак внесен в список пожалованных знаком. Знак сей носится в петлице с бантом из орденской 
ленты.  
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      485. Знак отличия ордена Св. Анны приобретается как строевыми, так и нестроевыми 
нижними воинскими чинами, состоящими на действительной службе по ведомствам военно-
сухопутному (считая в оном казачьи войска) и морскому, в пограничной страже, а равно во всех 
командах гражданского ведомства без исключения.  
      486. Нижние чины, получившие уже знак отличия ордена Св. Анны до 11 июля 1864 года, за 
двадцатилетнюю службу, в случае приобретения ими, согласно сему Уставу, права на получение 
того же знака за отличие, удостаиваются присоединения банта к имеющемуся у них знаку.  
      488. При невозможности подробно исчислить все те подвиги, за которые нижние воинские 
чины могут быть удостоиваемы знака отличия Св. Анны, приводятся, в виде примера, 
следующие заслуги, дающие право на получение сей награды: 1) особые подвиги, последствием 
коих была очевидная польза правительства; 2) поимка важного государственного преступника; 
3) открытие важных сведений, до правительства относящихся, и 4) особенные подвиги 
самоотвержения, совершенные с опасностью жизни.  
      499. Нижние чины, имеющие знак отличия ордена Св. Анны, ни в каком случае не 
подвергаются телесному наказанию.  
      503. Имеющие знак отличия ордена Св. Анны, пожалованный, на основании сего Устава, за 
отличие, носят таковой знак и по производстве в офицеры, не снимая оного и в случае 
награждения их впоследствии орденом Св. Анны четвертой или высших степеней.  
      505. Унтер-офицеры, беспорочно прослужившие десять лет на сверхсрочной службе, в 
должности фельдфебелей, вахмистров и старших унтер-офицеров строевых рот, эскадронов или 
батарей, награждаются знаком отличия ордена Св. Анны указанного в статье 483 образца, но без 
банта.  
       
      Статут Императорского и Царского ордена Св. Станислава  
       
      510. Императорский и Царский орден Св. Станислава установлен в награду заслуг, 
споспешествующих общему благу Российской империи или нераздельного с нею Царства 
Польского. 1839 Мая 28 (12 385) § 1, 1856 Авг. 12 (30 842).  
      511. Орден Св. Станислава имеет три степени, которых знаки суть:  
      1. ПЕРВАЯ СТЕПЕНЬ. Крест золотой, покрытый с лицевой стороны красною финифтью, о 
четырех концах, из которых каждый разделен еще на два острых конца; по краям всего креста 
двойная золотая кайма; на восьми острых концах золотые шарики, а между сими концами, в их 
соединении золотые полукруги, имеющие вид полосатых раковин; в средине же, на белом 
финифтяном круглом щите, обведенном золотою каймою, с зеленым на ней венком, латинский 
вензель Св. Станислава, красного цвета: SS; а около щита на углах креста, с четырех сторон, 
золотые Российские двуглавые орлы. Задняя сторона креста вся золотая с белым финифтяным, 
круглым, посреди, щитом, на котором изображен тот же вензель SS. Он носится на волнистой 
ленте красного цвета, шириною в два с половиной вершка, с двойною белою с обеих сторон 
каймою, чрез правое плечо, со звездою, на левой стороне груди. Звезда серебряная, о восьми 
лучах; посредине ее большой белый круглый щит, обведенный широкою зеленою полосою с 
двумя золотыми по обеим сторонам каймами, из которых внутренняя уже, а наружная шире; на 
зеленой полосе лавровые золотые ветви, связанные посредине каждой двумя цветками; 
посредине щита, в малом золотом обруче, красными буквами вензель Св. Станислава SS, а 
около обруча, в белом поле золотыми буквами, девиз ордена: "Praemiado incitat" (Награждая, 
поощряет), разделенный сверху золотым же цветком.  
      2. ВТОРАЯ СТЕПЕНЬ. Крест того же вида, какой установлен для первой степени, но 
меньшей величины, носится на шее, на такой же ленте, шириною в один вершок.  
      3. ТРЕТЬЯ СТЕПЕНЬ. Такой же крест еще меньшей величины, носимый, в петлице, на такой 
же ленте, шириною в пять восьмых вершка.  
      4. К знакам, жалуемым за военные, против неприятеля, подвиги, присоединяются по два, 
накрест лежащих, меча: посредине креста и звезды.  
      Примечание / Лица, пожалованные до 28 Мая 1839 года второю степенью ордена Св. 
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Станислава, носят знаки сего ордена по-прежнему со звездою.  
      Примечание 2. Лица, награжденные до 14 Февраля 1874 года знаками ордена Св. Станислава 
второй степени, украшенными Императорскою Короною, сохраняют их на прежнем основании.  
      512. Кавалеры ордена Св. Станислава третьей степени с мечами, состоящие в военных 
чинах, присоединяют к знакам его бант из орденской ленты таким же образом, как выше о 
кавалерах ордена Св. Владимира четвертой степени с мечами постановлено (ст. 387, п. 5).  
      513. На звезде и на крестах всех степеней, жалуемых не Христианам, вместо вензелевого 
изображения имени Св. Станислава изображается Императорский Российский орел.  
      514. Орден Св. Станислава празднует ежегодно день учреждения своего 25 Апреля (н. с. 7 
мая).  
      515. Право на награду орденом Св. Станислава вообще предоставляется всем тем из 
верноподданных Российской империи и Царства Польского, кто преуспеянием в Христианских 
добродетелях или отличной ревностию к службе на поприще военном, как на суше, так и на 
морях, или гражданском, или же и в частной жизни, совершением какого-либо подвига на 
пользу человечества, или общества, или края, в которых живет, или целого Российского 
государства, обратит на себя особенное внимание ИМПЕРАТОРСКОГО И ЦАРСКОГО 
ВЕЛИЧЕСТВА.  
      516. Право сие распространяется равно как на духовные чины иностранных исповеданий, так 
и на все чины военные, сухопутные и морские, и гражданские, на дворян чиновных и 
бесчиновных, на почетных граждан и купцов, вообще служащих и не служащих.  
      517. Право на награждение, по удостоении начальства, орденом Св. Станислава третьей 
степени приобретают домашние учители отличным, со времени утверждения в классных чинах, 
прохождением службы не менее пятнадцати лет.  
      519. Наряду с орденом Св. Станислава всех степеней ИМПЕРАТОРСКОЕ ЦАРСКОЕ 
ВЫСОЧЕСТВО предоставляет собственному усмотрению и по представлениям Министров или 
Главноуправляющих отдельными частями государственного управления.  
      525. Главнокомандующий Армиями и Командующий Армиею за отличные воинские 
подвиги имеют право, по правилам, к статье 130 приложенным, назначать отличившимся знаки 
ордена Св. Станислава всех степеней, кроме первой.  
      526. К награде орденом Св. Станислава всех вообще степеней не представляются: 1) лица 
Православного духовенства; 2) подрядчики и поставщики, по статье 125; 3) состоящие под 
следствием и судом, до окончательного о них решения.  
      528. Со всякого лица, пожалованного орденом Св. Станислава, определяется единовременно 
денежный взнос в Капитул Орденов на дела богоугодные, в следующем количестве: по первой 
степени сто двадцать рублей, по второй тридцать рублей, по третьей пятнадцать рублей. При 
пожаловании мечей к ордену Св. Станислава взимается с пожалованного половина той суммы, 
которая определена по каждой степени ордена.  

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ, УТВЕРЖДЕННЫЕ В 1889 ГОДУ 

1. Знаки ордена Св. Апостола Андрея Первозванного (одна степень).  
      Крест на ленте, надеваемый через плечо (правое); звезда, носимая на левой стороне груди на 
мундире и вицмундире, и, кроме того, цепь, надеваемая при парадной форме вместо ленты в 
следующих случаях:  
      а) в дни всех орденских праздников, когда назначено быть при Высочайшем Дворе, для 
выхода, или по другому случаю, причем через плечо, под цепью, надевается лента празднуемого 
ордена;  
      б) на выход при Высочайшем Дворе, когда последует особое по сему предмету Высочайшее 
повеление, причем через плечо, под цепью, надевается лента нижеследующего по старшинству 
ордена: Св. Георгия, Св. Владимира или Св. Александра Невского.  
      Примечание. При сюртуке носится лишь крест ордена Св. Андрея Первозванного с мечами, 
надеваемый на шею на орденской ленте (узкой), при неимении на шее креста ордена Св. 
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Георгия 2-й или 3-й степени.  
      2. Знаки ордена Св. Георгия (четыре степени).  
      1-я ст. Крест на ленте, надеваемой через правое плечо, и звезда, носимая на левой стороне 
груди:  
      на мундире, вицмундире и сюртуке.  
      Лента сего ордена надевается поверх мундира только в день орденского праздника, 26 
Ноября, или, как выше объяснено, при цепи ордена Св. Андрея Первозванного, на выходах при 
Высочайшем Дворе (ст. 1, п. б). Во всех прочих случаях, при надевании мундира и вицмундира, 
лента ордена Св. Георгия 1-й степени носится под мундиром (вицмундиром), причем концы ее, 
с крестом, продеваются наружу, в поперечный разрез, имеющийся с левой стороны мундира 
(вицмундира), несколько ниже талии.  
      Звезда носится на мундире и вицмундире при всех других орденах ниже звезды Св. Андрея 
Первозванного, а на сюртуке - одна.  
      Примечание. Во всех случаях, когда по правилам о форме одежды полагается быть в лентах, 
а лента ордена Св. Георгия должна быть надета под мундиром, то поверх мундира надевается 
лента ордена Св. Андрея Первозванного или, при неимении сего ордена, лента старшего из 
имеющихся следующих низших чинов, кроме лишь ленты ордена Св. Владимира 1-й степени, 
надеваемой поверх мундира только по особому положению, изложенному ниже, в статье 3-й.  
      2-я ст. Крест на шее и звезда, носимая на левой стороне груди, на мундире и вицмундире. 
Крест носится всегда, даже при 1-й степени этого ордена, и надевается на шее выше всех 
орденских знаков. Звезда носится при неимении ордена Св. Георгия 1-й ст. и надевается на 
мундире (вицмундире) ниже звезды Св. Андрея Первозванного, но выше звезд остальных 
орденов. При сюртуке носится только один крест.  
      3-я ст. Крест на шее носится на мундире и вицмундире всегда и при высших степенях сего 
ордена, и надевается выше всех орденских знаков, носимых на шее, но ниже креста ордена Св. 
Георгия 2-й степени, при котором крест ордена Св. Георгия 3-й ст. выпускается по борту 
мундира (вицмундира).  
       
       
      ' Полное собрание законов Российской империи. Собр. 3-е. Т. 9. № 6445.  
       
       
      При сюртуке крест ордена Св. Георгия 3-й степени носится лишь при неимении креста сего 
ордена 2-й ст.  
      4-я ст. Крест, носимый на груди, при всех орденах и при всех высших степенях сего ордена, 
причем крест этот носится: а) на мундире (вицмундире) первым, считая от правой руки к левой, 
даже и в тех случаях, когда кавалер имеет ордена 1-й ст., переходящие на грудь; б) на сюртуке, 
при неимении Знака отличия Военного ордена - во второй от верха петле левого борта, а при 
Знаке отличия Военного ордена - на груди, посередине, рядом с этим знаком и правее его; в) на 
венгерке и чекмене - как при мундире и г) на плаще (пальто) только в строю, а вне строя 
дозволяется носить одну лишь ленту сего ордена, во второй от верха петле.  
       
      3. Знаки ордена Св. Равноапостольного Князя Владимира (четыре степени).  
       
      1-я ст. Крест на ленте, надеваемой через правое плечо, и звезда, носимая на левой стороне 
груди, на мундире и вицмундире.  
      Лента сего ордена надевается в день орденского праздника, 22 Сентября, и на Высочайших 
выходах (ст. 1, п. б) при цепи ордена Св. Андрея Первозванного, если кавалер не имеет ленты 
Св. Георгия 1-й ст.; во всех же прочих она носится под мундиром (вицмундиром), как и лента 
ордена Св. Георгия 1-й ст.  
      Звезда носится при всех орденах и надевается на мундире и вицмундире ниже звезд орденов 
Св. Андрея Первозванного и Св. Георгия 1-й и 2-й ст.  
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      При сюртуке носится лишь крест Св. Владимира 1-й ст., надеваемый на шею, на узкой ленте, 
при неимении на шее креста ордена Св. Георгия 2-й или 3-й ст. или Св. Андрея Первозванного с 
мечами.  
      Примечание. Кавалеры орденов Св. Георгия 1-й ст.. Св. Владимира 1-й ст. надевают ленты 
сих орденов одновременно, причем: а) при ленте ордена Св. Георгия 1-й ст. под мундиром и 
наоборот, при ленте ордена Св. Владимира 1-й ст., надеваемой поверх мундира (в день 
праздника сего ордена Св. Георгия 1-й ст. надевается под мундиром); б) во всех случаях, когда 
ленты означенных орденов полагается иметь под мундиром (вицмундиром), обе ленты эти 
надеваются одновременно, а концы этих лент, с крестами, продеваются наружу, в поперечный 
разрез, имеющийся с левой стороны мундирной одежды, несколько ниже талии, причем лента 
ордена Св. Георгия 1-й ст. надевается на ленту ордена Св. Владимира 1-й ст., и в) во всех 
случаях, когда следует быть в лентах, а ленты орденов Св. Георгия 1-й ст. и Св. Владимира 1-й 
ст. полагается иметь под мундиром, поверх мундира надевается лента ордена Св. Андрея 
Первозванного, а при неимении таковой - лента ордена Св. Александра Невского.  
      2-я ст. Крест на шее и звезда, носимая на левой стороне груди, на мундире и вицмундире.  
      Звезда носится при неимении ордена Св. Владимира 1-й ст. и надевается на мундире 
(вицмундире) ниже звезды ордена Белого Орла.  
      Крест на шее носится при мундире и вицмундире, ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и 3-й 
ст. и знака ордена Белого Орла, но выше креста ордена Св. Анны 1-й ст., причем крест ордена 
Св. Владимира 2-й ст., с мечами и без мечей, носится при всех старших орденах и при высшей 
степени сего ордена.  
      При сюртуке носится один крест, при неимении на шее орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й 
ст. и 3-й ст.; б) Св. Андрея Первозванного с мечами; в) Св. Владимира 1-й ст.; г) Св. Александра 
Невского с мечами и д) Белого Орла с мечами.  
      3-я ст. Крест на шее носится при мундире и вицмундире, ниже креста ордена Св. Станислава 
1-й и выше креста ордена Св. Анны 2-й ст., причем крест, с мечами и без мечей, носится при 
всех старших орденах и при высших степенях сего ордена.  
      При сюртуке крест 3-й ст. носится, при неимении на шее орденских знаков: а) Св. Георгия 2-
й и 3-й ст., б) Св. Андрея Первозванного с мечами; в) Белого Орла с мечами; г) Св. Анны 1-й ст. 
с мечами и д) Св. Станислава 1-й ст. с мечами.  
      4-я ст. Крест, с мечами и без мечей, носится на груди, при мундире и вицмундире, при всех 
старших орденах и при высших степенях сего ордена, точно так же как и крест ордена Св. 
Георгия 4-й ст., но левее этого ордена.  
      При сюртуке крест 4-й ст., с мечами или без них, носится во второй петле левого борта, при 
неимении креста ордена Св. Георгия 4-й ст. или знака отличия Военного ордена и независимо от 
орденов Св. Георгия и Св. Владимира высших степеней, носимых на шее.  
       
      4. Знаки ордена Св. Александра Невского (одна степень).  
       
      Крест на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, на 
мундире и вицмундире, ниже звезд ордена Св. Георгия 1-й ст. или 2-й ст. и ордена Св. 
Владимира 1-й ст.  
      При ордене Св. Андрея Первозванного звезда ордена Св. Александра Невского, с мечами и 
без мечей, снимается, а крест надевается на шею, на узкой орденской ленте, кроме случаев, 
указанных в статье 1-й, когда крест должен быть на ленте, надеваемой через плечо. При 
ношении на шее крест ордена Св. Александра Невского надевается ниже крестов ордена Св. 
Георгия 2-й и 3-й ст. и выше всех других орденских знаков.  
      При сюртуке носится один только крест ордена Св. Александра Невского с мечами, 
надеваемый на шею при неимении орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й и 3-й ст.; б) Св. Андрея 
Первозванной с мечами и в) Св. Владимира 1-й ст., с мечами или без мечей.  
       
      5. Знаки ордена Белого Орла (одна степень).  
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      Знак на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, на 
мундире и вицмундире, ниже звезды ордена Св. Георгия 2-й ст. и выше звезды ордена Св. 
Владимира 2-й ст.  
      При ордене Св. Александра Невского звезда ордена Белого Орла, с мечами и без мечей, НЕ 
носится, а знак сего ордена при орденах: а) Св. Александра Невского надевается на шею, на 
УЗКОЙ орденской ленте, и носится ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и 3-й ст. и выше креста 
ордена Св. Владимира 2-й ст. и б) Св. Андрея Первозванного - надевается на груди, левее 
орденов Св. Георги;  
      4-й ст. и Св. Владимира 4-й ст., причем знак ордена Белого Орла должен быть по размерам 
одинаковой величины со знаками, установленными для ношения на груди.  
      Примечание. Если орден Белого Орла пожалован за военный подвиг, то знак его с мечами, 
при мундире и вицмундире, носится на шее и при ордене Св. Андрея Первозванного и 
надеваете;  
      ниже креста ордена Св. Александра Невского (см. выше ст. 4-я) и выше креста ордена Св. 
Владимира 2-й ст.  
      При сюртуке носится один только знак ордена Белого Орла с мечами, надеваемый на шею 
при неимении орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й и 3-й ст.; б) Св. Андрея Первозванного с 
мечами; в) Св. Владимира 1-й ст., с мечами или без них, и г) Св. Александра Невского с мечами.  
       
      6. Знаки ордена Св. Анны (четыре степени).  
       
      1-я ст. Крест на ленте, надеваемой через левое плечо, и звезда, носимая на правой стороне 
груди на мундире и вицмундире.  
      При пожаловании ордена Белого Орла и других старших орденов звезда ордена Св. Анны 1-
й ст., мечами и без мечей, снимается, но крест сего ордена: с мечами - носится на шее при всех 
старших орденах, ниже крестов ордена Св. Георгия 2-й и 3-й ст. и ордена Св. Владимира 2-й ст., 
а крест без мечей носится: а) при ордене Белого Орла на шее, как крест ордена Св. Анны 1-й ст. 
с мечами, и б) при  
      ордене Св. Александра Невского - на груди, левее орденов Св. Георгия 4-й ст. и Св. 
Владимира 4-ст., крест ордена Св. Анны 1-й ст. должен быть по размерам одинаковой величины 
со знаками, установленными для ношения на груди. При переходе ордена Белого Орла в 
петлицу, вследствие пожалования ордена Св. Андрея Первозванного, крест ордена Св. Анны 1-й 
ст. без мечей снимаете;  
      Лента ордена Св. Анны 1-й ст., при пожаловании ордена Белого Орла и других старших 
орденов, надевается через плечо только, как объяснено выше (ст. 1, п. а), в день орденского 
праздника, 3 Февраля, если в этот день назначен выход при Высочайшем Дворе.  
      При сюртуке носится только крест ордена Св. Анны 1-й ст. с мечами, при неимении на шее 
орденских знаков; а) Св. Георгия 2-й и 3-й ст.; б) Св. Владимира 1-й и 2-й ст. и в) других 
старших орденов с мечами.  
      Примечание 1. При знаках ордена Св. Анны, украшенных Императорскою Короною, знаки 
сего ордена без означенных украшений и без мечей снимаются.  
      Примечание 2. Крест ордена Св. Анны 1-й ст. (без мечей) с Императорской Короною, при 
пожаловании ордена Св. Александра Невского, носится на груди, причем крест этот с короной 
должен быть одинаковой величины с крестами, определенными для ношения в петлице; но при 
ношении на груди знака ордена Белого Орла крест ордена Св. Анны 1-й ст. с Императорскою 
Короной без мечей снимается.  
      Примечание 3. Крест ордена Св. Анны 1-й ст. без мечей: а) без Императорской Короны 
носится на груди, если вместе с тем имеется крест сего ордена 3-й ст. с мечами, и б) с 
Императорскою Короною - носится на груди, правее ордена 3-й ст. с мечами и левее ордена Св. 
Владимир 4-й ст.  
      2-я ст. Крест носится на шее, при мундире и вицмундире, причем: а) крест с мечами носите 
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при всех старших орденах и при высших степенях сего ордена и надевается на шее ниже креста 
ордена Св. Владимира 3-й ст. и б) крест без мечей (с Императорской Короною или без оной) - 
снимаете при ордене Св. Анны 1-й ст.  
      При сюртуке носится только крест ордена Св. Анны 2-й ст. с мечами, при неимении на шее 
орденских знаков: а) Св. Георгия; б) Св. Владимира и в) Св. Станислава 1-й ст. с мечами и 
других старших орденов с мечами.  
      3-я ст. Крест, носимый на груди. Крест с мечами носится при всех старших орденах и при 
высших степенях сего ордена, причем крест 3-й ст. с мечами заменяет крест ордена Св. Анны 1-
й ст., без мечей и без короны, при ордене Св. Александра Невского, и носится на груди, как 
сказано выше, левее орденов: а) Св. Владимира 4-й ст.; б) Белого Орла без мечей, при ордене 
Св. Андрея Первозванного и в) Св. Анны 1-й ст. без мечей, но с короною, при ордене Св. 
Александра Невского. Крест ордена Св. Анны 3-й ст. без мечей при высших степенях сего 
ордена снимается.  
      При сюртуке носится, во второй петле левого борта, только крест ордена Св. Анны 3-й ст. с 
мечами, при неимении: а) ордена Св. Георгия 4-й ст.; б) знака отличия Военного ордена; в) 
ордена Св. Владимира 4-й ст. и г) высших степеней ордена Св. Анны с мечами, носимых на шее.  
      4-я ст. Крест с короною, носимый на эфесе оружия, с надписью "За храбрость" и темляк из 
ленты ордена Св. Анны.  
      Оружие это носится при всех орденах и заменяется только золотым оружием, причем крест 
ордена Св. Анны 4-й ст. носится, как сказано ниже (ст. 8-я), лишь на золотом оружии, 
украшенном бриллиантами, или на оружии, его заменяющем.  
      Примечание. Оружие с орденом Св. Анны 4-й ст. должно всегда соответствовать образцу 
оружия, присвоенного полагаемой форме обмундирования.  
       
      7. Знаки ордена Св. Станислава (три степени).  
       
      1-я ст. Крест на ленте, надеваемой через плечо, и звезда, носимая на левой стороне груди, на 
мундире и вицмундире.  
      При пожаловании ордена Св. Анны 1-й ст. и других старших орденов звезда ордена Св. 
Станислава 1-й ст., с мечами и без них, снимается, но крест сего ордена с мечами носится на 
шее, при всех старших орденах, ниже орденов Св. Георгия 2-й и 3-й ст. и Св. Владимира 2-й ст., 
а крест без мечей носится: а) при ордене Св. Анны 1-й ст. - на шее, как крест ордена Св. 
Станислава 1-й ст. с мечами, и б) при ордене Белого Орла - на груди, левее орденов Св. Георгия 
4-й ст. и Св. Владимира 4-й ст., причем крест ордена Св. Станислава 1-й ст. должен быть по 
размерам одинаковой величины со знаками, установленными для ношения на груди. При 
переходе ордена Св. Анны 1-й ст. в петлицу (на грудь), вследствие пожалования ордена Св. 
Александра Невского, крест Св. Станислава 1-й ст. без мечей снимается.  
      Лента ордена Св. Станислава 1-й ст., при пожаловании ордена Св. Анны 1-й ст. и других 
старших орденов, надевается через плечо только, как объяснено выше (ст. 1, п. а), в день 
орденского праздника - 25 Апреля, если в этот день назначен выход при Высочайшем Дворе.  
      При сюртуке носится на шее только крест ордена Св. Станислава 1-й ст. с мечами, при 
неимении на шее орденских знаков: а) Св. Георгия 2-й и 3-й ст., б) Св. Владимира 1-й и 2-й ст. и 
в) других старших орденов с мечами.  
      Примечание. Знаки ордена Св. Станислава полагается носить и, в соответствующих случаях, 
снимать, как и знаки ордена Св. Анны (см. выше. Примечания 1, 2 и 3-е к ст. 6).  
      2-я ст. Крест на шее носится так же, как и крест ордена Св. Анны 2-й ст.  
      3-я ст. Крест, носимый на груди, на тех же основаниях, как и крест ордена Св. Анны 3-й ст.  
      Примечание. Крест ордена Св. Станислава 3-й ст. с мечами носится при сюртуке, во второй 
петле левого борта, при неимении орденов: а) Св. Георгия 4-й ст., б) Знака отличия Военного 
ордена, в) Св. Анны 3-й ст. с мечами и г) высших степеней ордена Св. Станислава с мечами, 
носимых на шее.  
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      8. Золотое оружие, украшенное бриллиантами.  
       
      Оружие это носится без темляка, при парадной форме:  
      а) в строю - если пожалованное оружие такого образца, такое полагается иметь при 
присвоенной форме одежды, но при нахождении на внутренних парадах во Дворце золотое 
оружие, бриллиантами украшенное, надевается во всех случаях, хотя бы оно и не 
соответствовало образцу оружия, установленного при форме одежды;  
      б) вне строя - во всех случаях.  
      Во всех остальных случаях оружие, украшенное бриллиантами, заменяется золотым 
оружием без украшений, но с крестом ордена Св. Георгия и с Георгиевским темляком, причем 
золотое оружие, без украшений, должно всегда соответствовать образцу оружия, присвоенного 
полагаемой форме одежды.  
      Примечание 1. На золотом оружии, заменяющем оружие, украшенное бриллиантами, крест 
ордена Св. Георгия помещается: а) на голове эфеса у шашки и у сабли; б) на одной (наружной) 
чашке у шпаги и в) на наконечнике грифа - у палаша.  
      Примечание 2. На золотом оружии, украшенном бриллиантами, при пожаловании его лицам, 
имеющим знак ордена Св. Анны 4-й ст., а равно на золотом оружии, заменяющем 
бриллиантовое оружие, знак ордена Св. Анны 4-й ст. помещается: а) под эфесом, выступом 
сверх ножен - на сабле и шашке; б) на наконечнике грифа - на палаше и в) на одной (наружной) 
чашке эфеса - на шпаге.  
      Примечание 3. При форме гвардейских гусарских полков, а равно при мундире казачьего 
покроя, шпага, украшенная бриллиантами, надевается лишь при нахождении на внутренних 
парадах во Дворце; во всех же остальных случаях, при парадной форме этих частей, золотая 
шпага, украшенная бриллиантами, заменяется золотым оружием, соответственно оружию, 
установленному правилами о форме одежды для генералов, штаб- и обер-офицеров названных 
частей.  
       
      9. Золотое оружие с надписью "За храбрость".  
       
      Оружие это носится с Георгиевским темляком и может быть заменено только оружием, 
украшенным бриллиантами.  
      Примечание 1. На оружии этом не полагается иметь орденских знаков.  
      Примечание 2. Золотое оружие должно всегда соответствовать образцу оружия, 
присвоенного полагаемой форме обмундирования.  
       
      10. Знак отличия Военного ордена (четыре степени).  
       
      Знак этот всех степеней, жалуемый нижним чинам, не снимается при производстве в 
офицеры и носится на мундире и вицмундире при всех, без исключения, орденах, левее Св. 
Станислава 3-й ст. (с мечами или без мечей) и правее всех медалей, причем имеющие Знаки 
отличия Военного ордена нескольких степеней носят: а) офицеры - лишь старшие степени, 
снимая младшие степени при высших степенях: 2-ю при 1-й и 4-ю при 3-й ст., но оставляя знак 
3-й ст. при знаках отличия 1-й и 2-й ст., и б) нижние чины - все степени сего знака, не снимая 
младшие степени при старших.  
      Примечание 1. На сюртуке и на плаще (пальто) Знак отличия Военного ордена носится 
одинаково, как и ордена Св. Георгия 4-й ст., при ношении ордена Св. Георгия 4-й ст. Знак 
отличия Военного ордена не снимается и носится на груди, посередине, рядом с этим орденом, 
но левее его.  
      Примечание 2. Лица, имеющие несколько степеней Знака отличия Военного ордена, носят из 
них: а) на сюртуке - лишь две степени, как при мундире, надевая их на груди рядом и левее 
ордена Св. Георгия 4-й ст., если таковой имеется; б) на плаще: в строю - только одну старшую 
степень, при неимении ордена Св. Георгия 4-й ст., если таковой имеется, а вне строя - лишь 
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ленту сего знака, во второй от верха петле левого борта.  
       
      11. Знак отличия ордена Св. Анны.  
       
      Знак этот, жалуемый нижним чинам, не снимается при производстве в офицеры и носится на 
мундире и вицмундире, при неимении орденов Св. Анны 4-й и 3-й степеней. Знак отличия 
ордена Св. Анны носится левее Знаков отличия Военного ордена и правее всех медалей. При 
получении же знаков ордена Св. Анны 4-й или 3-й степени знак отличия этого ордена 
снимается.  
       
      12. Медали разного рода.  
       
      Носятся только при мундире и вицмундире, на груди, левее всех крестов, в порядке их 
пожалования. Примечание. Медали, жалуемые нижним чинам для ношения на шее, за выслугу 
установленных лет в унтер-офицерском звании, носятся на шее и при всех орденах, но ниже 
оных.  
       
      13. Знак отличия Беспорочной Службы.  
       
      Знак этот, жалуемый за действительную выслугу в офицерских чинах не менее 40 лет и за 
следующие десятилетия, носится на мундире и вицмундире, на груди, под крестами и медалями.  
       
      14. Кавказский крест. Милицейский (ополченский) крест или бляха у не Христиан.  
       
      Все эти кресты и знаки носятся на мундире и вицмундире, на левой стороне груди, на высоте 
половины длины талии, от воротника до пояса, и левее звезд, если таковые имеются. При 
совместном ношении этих крестов и знаков они пригоняются в порядке их наименования в 
настоящих правилах, т. е. Кавказский крест выше всех остальных, милицейский (ополченский) 
крест или бляха ниже Кавказского креста и выше других и т. д.  
      Общие примечания.  
      1. Звезда старшего ордена прикрепляется на правой или левой стороне груди, как сказано 
выше, на расстоянии (измеряя от середины звезды) около 3 вершков как от середины груди (по 
горизонтальной линии), так и от крючка воротника мундира (по линии вертикальной). 
Остальные звезды прикрепляются под первой звездою до верхнего края шарфа (или кушака), 
причем концы лучей звезд отстоят на некотором, возможно малом, расстоянии между собой. 
Если звезды и другие знаки помещаются в одну (вертикальную) линию, то младшая из них 
прикрепляется во вторую линию, параллельно первой, на расстоянии 1 1/8 вершка от середины 
звезд старших орденов, причем верхний край луча звезды или иного знака, находящегося вверху 
второго ряда, должен быть на линии нижнего луча звезды старшего ордена.  
      Примечание. Ордена, пожалованные с бриллиантовыми украшениями, носятся и в 
соответствующих случаях снимаются на тех же основаниях, как и ордена без украшений.  
      2. Лента старшего ордена надевается через плечо, поверх мундира (вицмундира) во всех 
случаях, установленных правилами о форме одежды, но когда не полагается иметь ленту поверх 
мундирной одежды, то крест старшего ордена, носимый на ленте, не надевается вовсе.  
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      Примечание 7. Ленты орденов Св. Георгия 1-й ст. и Св. Владимира 1-й ст. носятся при 
мундире и вицмундире во всех без исключения случаях, причем когда ленты этих орденов 
следует иметь под мундиром (вицмундиром), а по правилам по форме одежды полагается быть в 
лентах, то поверх мундира (вицмундира) надевается лента старшего, против вышеназванных, 
ордена, а при неимении такового лента ордена младшего.  
      Примечание 2. Лента через плечо надевается поверх плечевой портупеи, а также поверх 
шарфа или кушака, но под лядуночную перевязь, а равно и под колодку с орденами и другими 
знаками отличия, носимыми на груди; наконечники же аксельбанта должны быть под лентою. 
Лента через плечо должна быть под колодкою с орденами в том случае, когда длина колодки, 
носимой, как сказано ниже (п. 4), соответствует имеющимся на ней орденам и медалям, 
настолько велика, что лента через плечо могла бы закрывать ордена и медали на колодке.  
      3. Орден старшей степени, носимый на шее, выпускается в разрез воротника вицмундира или 
сюртука, причем лента должна быть несколько видна; орден же прочих степеней, носимый на 
шее, выпускается по борту мундира или вицмундира, причем верхний край старшего ордена 
должен быть на линии верхнего края старшего ордена 3-й ст.; верхний же край орденов низших 
степеней должен отстоять на 1/2 вершка от нижнего края орденов высших степеней; ленты при 
каждом ордене должны быть несколько выпущены из-за борта.  
      Примечание. При сюртуке гражданского покроя (открытом), установленном для 
гражданских чиновников военного ведомства, надевается на шею лишь один орден старшей 
степени, а ордена прочих степеней, носимые на шее, не надеваются.  
      4. Ордена и медали, носимые на груди, прикрепляются на колодке шириной в 1 1/4 вершка, 
причем верхний край лент, надетых на колодку, должен отстоять на 1-1 1/8 вершка от крючка 
воротника мундира или вицмундира. Колодка с орденами и медалями прикрепляется: а) на 
мундире и вицмундире двухбортном, гвардейского или армейского образца - посредине груди; 
б) на мундире и вицмундире однобортном (гвардейских кирасирских полков, гвардейского 
полевого жандармского эскадрона, казачьих войск и гражданских чинов военного ведомства, а 
равно на доломанах, ментиках и венгерках гвардейских гусарских полков и на мундирах 
черкесского покроя) - на левой стороне груди, причем середина колодки с орденами и медалями 
должна быть расположена посередине левой стороны, и в) на вицмундире гражданского покроя 
(открытом), установленном для гражданских чинов военного ведомства, ордена и медали, 
носимые на груди, надеваются параллельно продольному левому лацкану, причем младшие 
ордена и медали должны быть ближе к плечу.  
      Примечание. Плечевая портупея и лядуночная перевязь надеваются под колодку с орденами 
и другими знаками отличия, носимыми на груди.  
      5. Пряжка за беспорочную службу располагается под серединой колодки с орденами, ниже 
ее на расстоянии 3 3/4-4 вершков от крючка воротника мундира (вицмундира) до верхнего края 
пряжки.  
      6. Знаки академические за успешность окончания наук в Военных Академиях, а равно и 
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другие знаки, носимые на груди без ленты, как сказано выше, но, при ношении звезд, знаки эти 
прикрепляются в том же порядке, как установлено для звезд (см. п. 1 Общих примечаний).  
      7. В гвардейских гусарских полках при ментике, надетом в рукава, ордена надеваются на 
ментике, при ментике же, надетом на опаш, ордена надеваются на доломане.  
      8. В гвардейских кирасирских полках, при кирасах, ордена и другие знаки отличия, а равно 
ленты, надеваемые через плечо, носятся на мундире под кирасою, за исключением: а) крестов 
ордена Св. Георгия 2-й и 3-й ст., а при неимении их - старшего ордена, носимого на шее, 
который выпускается в разрез воротника поверх кирасы, и б) крестов ордена Св. Георгия 3-й и 
4-й ст. и Знаков отличия Военного ордена, которые надеваются поверх кирасы, причем крест 
ордена Св. Георгия 3-й ст., при кресте сего ордена 2-й ст., прикрепляется к правому 
чешуйчатому ремню кирасы, а крест ордена Св. Георгия 4-й ст. и Знаки отличия Военного 
ордена прикрепляются к левому чешуйчатому ремню кирасы. При расположении этих крестов и 
знаков отличия на чешуях кирасы следует руководствоваться правилами для ношения 
орденских знаков на мундире.  
      9. На супервестах, присвоенных 1-й бригаде 1-й гвардейской кавалерийской дивизии, ордена 
носятся как на двухбортном мундире, поверх супервеста, за исключением орденов, носимых на 
шее, из которых лишь один старший орден выпускается в разрез воротника, а остальные 
полагаются под супервестом.  
      10. Иностранные ордена носятся русскими кавалерами ниже всех Российских орденов и 
медалей, причем старший орден по иностранному государству надевается выше других 
иностранных орденов. Иностранные орденские ленты надеваются через плечо, при 
представлении Высочайшим Особам, даровавшим ордена, или при их встрече, или когда 
последует особое распоряжение подлежащего начальства или Министра Императорского Двора. 
Иностранные же орденские цепи надеваются в вышеуказанных случаях не иначе, как согласно 
правилам, установленным статутами иностранных орденов.  
      11. Нижние чины при ношении знаков отличия и медалей руководствуются 
вышеизложенными правилами и, согласно сему, носимые на шее и на груди надевают при 
мундире порядком, указанным выше (п. 3 и 4), для ношения орденов и других знаков отличия, 
полагая из медалей, носимых на шее, выпускать в разрез воротника одну старшую медаль, а 
остальные - иметь по борту.  
      Кроме того, нижние чины носят пожалованные им знаки отличия и медали на шинели, 
надетой в рукава, причем при нескольких медалях, носимых на шее, в разрез воротника шинели 
выпускается одна старшая медаль, а медали младшие, носимые по борту мундира, полагаются 
под шинелью.  
      12. Нижние чины из разжалованных или исключенных из службы офицеров и гражданских 
чиновников военного ведомства лишаются на все время нахождения их в военной службе в 
нижнем звании права ношения полученных ими, в бытность офицерами, нагрудных знаков за 
окончание курса в Военных Академиях.  
      13. Нагрудные знаки, установленные для лиц, окончивших курс в некоторых высших 
специальных гражданских заведениях, носятся на основании установленных правил для 
ношения этих знаков:  
      а) офицерам - на мундире и сюртуке и б) нижними чинами - на мундире и шинели.  

ГЕОРГИЕВСКИЙ КРЕСТ 

Знаков отличия Военного ордена и Георгиевских крестов сохранилось довольно много. 
Нередко они хранятся в семьях как память о предках. И хотя форма и размеры их остаются 
всегда неизменными, различия в этих знаках довольно велики, можно насчитать полтора 
десятка разновидностей солдатских Георгиевских крестов. Надеемся, что настоящее 
Приложение поможет читателю разобраться в них.  
      Солдатские Георгии включены нами в раздел орденов Российской империи; но, как уже 
говорилось, орденами они не являются. Эти знаки отличия Николай I приказал числить в 
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составе наградных медалей. Поэтому изображения всех разновидностей Знаков отличия 
Военного ордена и Георгиевского креста вы найдете под указанными номерами в рисунках с 
медалями.  
      Первый Знак отличия Военного ордена появился с его учреждением (рис. 224). В 
высочайшем повелении от 13 февраля 1807 года было сказано: "Сей знак отличия приобретается 
только в поле сражения, при обороне крепостей и на водах. Он дается тем из нижних воинских 
чинов в сухопутных и морских войсках Наших, кои, действительно служа, отличаются противу 
неприятеля отменной храбростью...  
      Сей знак отличия никогда не снимать, ибо оный приобретается храбростью, хотя бы 
получивший его произведен был офицером, разве пожалован будет кавалером Военного ордена 
Св. Георгия.  
      Хотя и трудно определить с точностью разные многочисленные воинские подвиги, кои 
могут дать право на такое отличие, однако ж, дабы постановить некоторые правила, по коим бы 
отмеченные действия отличны были. Мы за благо рассудили предписать следующее..."  
      И дальше перечисляются подвиги, за которые жаловалась эта награда: взятие в плен 
вражеского офицера или знамени; спасение офицера или генерала; первым во взятии крепостей 
или при вылазках;  
      уничтожение вражеского орудия; потопление его корабля; первым на абордаже; за отличие 
при переправах и т. д. В конце же говорилось: "Во всех сих случаях право на отличие 
приобретают, однако ж, только те, кои с храбростью соединяют точное послушание 
Начальникам, ибо дисциплина есть душа воинской службы".  
      После смерти кавалерской этот серебряный крестик должен был доставляться в 
Кавалерскую думу Святого Георгия. Что не всегда случалось. По данным В. А. Дурова, до 1856 
года этих бесстепенных Знаков отличия Военного ордена было пожаловано героям 114 421 
экземпляр, и только 1176 возвращено в Капитул после их смерти. Этот знак встречается редко.  
      Новый статут ордена Святого Георгия и его Знака отличия от 6 Декабря 1833 года ничего не 
изменил во внешнем виде креста. Только за повторные подвиги он стал носиться с бантом из 
Георгиевской ленты.  
      В 1839 году появилась первая разновидность Знака отличия Военного ордена. Николай I 
учредил крест для союзников в войне с Наполеоном в 25-летний юбилей Парижского договора. 
Крест получали солдаты-ветераны, сражавшиеся вместе с Россией против наполеоновских войск 
в 1813-1815 годах. Он отличался от предыдущего тем, что на верхнем конце его реверса был 
изображен вензель императора Александра I (рис. 423). Отчеканено 4500 таких крестов со своей 
нумерацией. Естественно, они являются большой редкостью.  
      19 августа 1844 года императором Николаем I учрежден новый Знак отличия Военного 
ордена, предназначавшийся для российских солдат-мусульман и других нижних чинов 
нехристианского вероисповедания. Вместо изображения святого Георгия и его вензеля в розетке 
креста на аверсе и реверсе помещен российский двуглавый орел (рис. 437). Эта забота 
проявлена государем после подвигов солдат-мусульман в Кавказской войне. Н. И. Чепурнов 
приводит в своей работе "Российские наградные медали" такую выдержку из именного указа 
царя: "Азиатцев этих произвести в следующие чины, повелев при том о награждении их 
орденом Св. Георгия 4 степени... причем Его Величеству благоугодно, дабы вместо 
изображения Св. Георгия на кресте помещен был Императорский орел, постановив это общим 
правилом и на будущее время при назначении Мусульманам орденов Наших".  
      Первые российские офицеры мусульманского вероисповедания получили за то, что 
"показали примеры самоотверженности и отваги при отбитии орудий у мятежных горцев", 
белый крестик с орлом, а нижние чины из мусульман - Знаки отличия Военного ордена с орлом. 
Этот серебряный крест имел уже 83-ю пробу, получил свою нумерацию и подходил под общий 
статут Знака отличия Военного ордена. Такими бесстепенными крестами пожаловано 1368 
человек, так что он тоже не часто встречается.  
      Всего при Александре I было пожаловано 114 421 Знак отличия Военного ордена, а при 
Николае I - 57 706.  
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      Сразу после окончания Крымской войны, 19 марта 1856 года, император Александр II 
разделил солдатскую награду - Знак отличия Военного ордена на четыре степени, как и у самого 
ордена Святого Георгия. Четырехстепенным сделался и знак для мусульман. Кресты 1-й и 2-й 
степеней стали золотыми, а 3-й и 4-й - серебряными. 1-я и 3-я степени носились с бантом из 
Георгиевской ленты. Нумерация крестов каждой степени началась заново (рис. 574, 575, 576, 
577, 578, 579, 580, 581). Таких крестов сохранилось уже больше, они чаще встречаются в 
коллекциях. Знаков для иноверцев было, конечно, меньше. Мусульманский крест 1-й степени 
впервые пожалован через 22 года после его учреждения. С 1856 года по 1913-й, когда Николай 
II учредил Георгиевский крест, золотой Знак отличия Военного ордена с орлом 1-й степени 
получили всего 19 человек, 2-й - 269, 3-й - 821 и 4-й степени - 4619 героев.  
      С 1913 года происходят значительные изменения в Георгиевских наградах. В новом статуте 
ордена Святого Георгия появилось наградное оружие, Знак отличия Военного ордена получил 
название Георгиевского креста, а медаль "За храбрость" стала называться Георгиевской. Статут 
Георгиевского креста схож со статутом Знака отличия Военного ордена, он давался также за 
проявленные в бою храбрость и отвагу. Изменилось в основном только оружие, появились 
летчики, танкисты, подводники.  
      Нумерация Георгиевских крестов по степеням опять началась заново. Внешний вид крестов 
не изменился, и это затрудняет их датирование, ибо их легко можно принять за кресты 1856-
1912 годов. Однако мы можем отличить Георгиевские кресты от Знаков отличия Военного 
ордена, если их номера не более пятизначных. На них перед цифрой чеканился знак "№" (рис. 
1017, 1018, 1019). На знаках с шестизначным номером он уже не проставлялся (рис. 1016), и 
тогда судить о том. Георгиевский это крест или Знак отличия Военного ордена, возможно 
только по различным косвенным признакам. Правда, если крест 4-й степени имеет номер более 
чем 205 336, то можно с уверенностью сказать, что это не Знак отличия Военного ордена, а 
Георгиевский крест.  
      Мировая война истощала Россию, расходовать золото и серебро на весьма многочисленные 
наградные знаки стало накладным. Поэтому с июня 1915 года в Георгиевских крестах 1-й и 2-й 
степеней процент золота уменьшился до 600 частей из 1000. В них содержалось 395 частей 
серебра и 5 частей меди. Кресты же 3-й и 4-й степеней по-прежнему оставались серебряными, с 
990 частями серебра. Золотые кресты 1915 года отличает небольшое клеймо в виде кружочка на 
нижнем конце реверса слева (рис. 1034).  
      Когда нумерация Георгиевских крестов 4-й степени перевалила за миллион, на верхнем 
конце реверса стали проставлять знак "1/М", т. е. "один миллион" (рис. 1036). Номера первых 
десяти тысяч проставлялись с нулями. Например, "001 217" или "002 124".  
      Когда же расходовать драгоценные металлы на знаки отличия в тяжелой для России войне 
стало совсем не под силу, то в октябре 1916 года было решено изготавливать не только 
Георгиевские кресты и медали, но и российские ордена из недрагоценных металлов. Сплавы, 
внешне напоминающие золото и серебро, назвали "желтым металлом" и "белым металлом". На 
Георгиевских крестах появились новые клейма - "ЖМ" и "БМ", проставлявшиеся на реверсах 
крестов. Одна буква слева, другая - справа (рис. 1037, 1039). Чеканить их стали только в феврале 
1917 года. В. А. Дуров и статье "Солдатские Георгиевские награды" (С. М. 1990. № 2 ) приводит 
такие данные: "Георгиевских крестов 1-й степени "ЖМ" насчитывалось 10 000 (№ с 32 481 по 42 
470), 2-й степени "ЖМ" - 20 000 (№ с 65 031 по 85 030), 3-й степени "БМ" - 49 500 (№ с 289 по 
289 151), 4-й степени "БМ" - 89 000 (№ с 1 210 151 по 1 299 150)".  
      После масонского "Приказа № I", разрушившего русскую армию, когда офицерам 
запрещалось выдавать оружие, а командовать стали комитеты из нижних чинов, решено было 
награждать новыми крестами с металлической лавровой веточкой на Георгиевской ленте над 
крестом (рис. 1099). Причем такой Георгиевский крест мог получить и офицер, в то время как 
солдат или унтер-офицер мог быть награжден орденом Святого Георгия (тоже с веточкой на 
ленте). Но это безобразие продолжалось совсем недолго. Ко времени этой смуты относятся 
кресты без номера и без степеней (рис. 1098, 1100, 1103).  
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КАВАЛЕРЫ ОРДЕНА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ 1-Й СТЕПЕНИ 

      1. ЕКАТЕРИНА II - учредительница ордена, 1769 г.  
      2. РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ Петр Александрович - за Кагул, 1770 г.  
      3. ОРЛОВ-ЧЕСМЕНСКИЙ Алексей Григорьевич - за Чесму, 1770 г.  
      4. ПАНИН Петр Иванович - за Бендеры, 1770 г.  
      5. ДОЛГОРУКОВ-КРЫМСКИЙ Василий Михайлович - за Перекоп и Кефу, 1781 г.  
      6. ПОТЕМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ Григорий Александрович - за Очаков, 1788 г.  
      7. СУВОРОВ-РЫМНИКСКИЙ Александр Васильевич - за Рымник, 1789 г.  
      8. ЧИЧАГОВ Василий Яковлевич - за Выборгское сражение (победу над шведами), 1790 г.  
      9. РЕПНИН Николай Васильевич - за победу над турками при Мачине, 1790 г.  
      10. ГОЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ-СМОЛЕНСКИЙ Михаил Илларионович - за победу над 
французами в Отечественной войне 1812 г.  
      11. БАРКЛАЙ-де-ТОЛЛИ Михаил Богданович - за победу над французами при Кульме, 1813 
г.  
      12. КАРЛ IV, шведский король - за победу над французами при Денневице, 1813 г.  
      13. БЛЮХЕР, прусский фельдмаршал - за победу над французами под Лейпцигом, 1813 г.  
      14. ШВАНЦЕНБЕРГ, австрийский фельдмаршал - за победу над французами под 
Лейпцигом, 1813г.  
      15. ВЕЛЛИНГТОН, английский фельдмаршал - за победу над французами в кампанию 1814 
г.  
      16. БЕННИГСЕН Леонтий Леонтьевич - за победу над французами в кампанию 1814 г.  
      17. ГЕРЦОГ АНГУЛЕМСКИЙ, главнокомандующий французской армией - за окончание 
войны с Испанией, 1823 г.  
      18. ПАСКЕВИЧ-ЭРИВАНСКИЙ Иван Федорович - за поражение турок и взятие Эрзерума.  
      19. ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ Иван Иванович - за победу над турками, 1829 г.  
      20. РАДЕЦКИЙ, австрийский фельдмаршал - за взятие г. Милана в Италии, 1849 г.  
      21. АЛЕКСАНДР II - в честь 100-летия ордена, 1869 г.  
      22. ЭРЦГЕРЦОГ АВСТРИЙСКИЙ АЛЬБЕРТ - за войну против французов, 1870 г.  
      23. ВИЛЬГЕЛЬМ I, прусский король - в честь 100-летия ордена, 1869 г.  
      24. МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, великий князь - за разбитие армии Мухтара-паши на Аланд-
жинских высотах, 1877 г.  
      25. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, великий князь - за овладение Плевной и пленение армии 
Османа-паши, 1877 г.       
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ГЛАВА III 

О НАГРАЖДЕНИИ МЕДАЛЯМИ  
       

      Свод учреждений государственных. 1892 г. Книга восьмая  
      (Извлечение)  

       
      ГЛАВА ПЯТАЯ О НАГРАЖДЕНИЯХ МЕДАЛЯМИ      

      675. Правила о медалях, жалуемых за отличия в службе по военно-сухопутному и морскому 
ведомствам, изложены, по принадлежности, в Своде Военных Постановлений и в Своде 
Морских Постановлений. Правила о медалях, жалуемых нижним чинам за боевые отличия при 
исполнении обязанностей пограничной службы, изложены в статьях 680-725. Правила же о 
медалях, жалуемых за отличия на поприще гражданском, излагаются: общие - в статьях 726-769, 
относительно лиц, служащих в полицейских и пожарных командах, - в статьях 770-784, о 
награждении нижних чинов тюремной стражи - в статьях 785-791.  
      676. Награждение медалями испрашивается в следующей постепенности: нагрудные 
серебряные на Станиславской ленте, на Аннинской ленте, шейные серебряные на 
Станиславской ленте, на Аннинской ленте, на Владимирской ленте, на Александровской ленте; 
шейные на Станиславской ленте, на Аннинской ленте, на Владимирской ленте, на 
Александровской и на Андреевской ленте. 1892 Июл. 9, собр. узак., 730, доп., прав., ст. 31.  
      677. В отношении лиц, не имеющих знаков отличия, предоставляется: почетных граждан и 
купцов, равно купеческих братьев и сыновей, всех гильдий, удостаивать, по ближайшему 
усмотрению свойства и значения их заслуг, прямо к золотым медалям для ношения на шее. 
Отставные военнослужащие унтер-офицерского звания могут быть в особо уважительных 
случаях представляемы прямо к серебряным медалям для ношения на шее на Станиславской 
ленте. Сверх того, допускаются изъятия, указанные по сему предмету в Высочайше 
утвержденном 22 Июля 1862 года положении Комитета Министров (38 487). Там же, ст. 32.  
      678. За отличия неслужебные, как лицам, не состоящим на действительной государственной 
службе, так равно состоящим на оной, не должны быть испрашиваемы медали с теми 
изъятиями, которые допущены исключительно для лиц, удостаиваемых к наградам за 
выдающиеся отличия по государственной службе. Там же, ст. 33.  
      679. В отношении награждения медалями туземцев Кавказского Края за подвиги мужества, 
как во время военных действий, так и в схватках с хищниками и вообще с нарушителями 
общественного порядка, соблюдаются особые временные правила, утвержденные для 
руководства Командующего войсками Кавказского военного округа (Свод. Воен. Пост. Кн. VIII. 
Ч. II, изд. 1869 г., ст. 9 и прил.). Постановления сих правил о пожаловании медалей за военные 
отличия распространяются также на Киргизов и других Азиатцев отдаленных военных округов, 
с предоставлением права пожалования власти Командующих войсками военных округов, по 
принадлежности. 1872 Апр. 12 (50 744) прав.; 1882 Янв. 29 (638) пол. Ком. Мин.; (1883 Июн. 1, 
Вые. пов., сообщ. Главн. Штаб. 4 Июл., № 2468).  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ  
       
      Устав о награждении нижних чинов за боевые отличия при исполнении обязанностей 
пограничной службы медалями на Георгиевской ленте с надписью "за храбрость"  
       
      680. Нижние воинские чины за подвиги мужества, оказываемые ими при исполнении 
обязанностей пограничной службы, награждаются медалью с надписью "за храбрость", такого 
же образца, какой установлен для существующих медалей, с той же надписью меньшего 
размера. 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 1.  
      681. Медаль эта подразделяется на четыре степени.  
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      Первая, или высшая, степень: золотая медаль с бантом из Георгиевской ленты, на лицевой 
стороне изображение портрета Государя Императора, а на оборотной - надпись выпуклыми 
буквами "за храбрость"; ниже вырезан нумер, под которым имеющий медаль первой степени 
внесен в список пожалованных сею степенью, а еще ниже слова: 1 степ.  
      Вторая степень: та же золотая медаль без банта; на оборотной стороне вырезан нумер, под 
которым имеющий медаль второй степени внесен в список пожалованных сею степенью, и 
внизу надпись:  
      2 степ.  
      Третья степень: такая же медаль серебряная, с бантом; на оборотной стороне вырезан нумер, 
под которым имеющий медаль третьей степени внесен в список пожалованных сею степенью, а 
внизу надпись: 3 степ.  
      Четвертая, или низшая, степень: та же серебряная медаль, без банта, имеющая на оборотной 
стороне нумер, под которым пожалованный сею степенью медали внесен в список 
пожалованных этой степенью, и внизу надпись: 4 степ. Там же, ст. 2.  
      682. Все степени медали с надписью "за храбрость" носятся на груди, ниже знака отличия 
военного ордена, но выше всех других медалей или знаков отличия. Медали с надписью "за 
храбрость" ни в каком случае не снимаются. Там же, ст. 3.  
      683. Число нижних чинов, могущих получить медали с надписью "за храбрость", не 
определяется, ибо оною жалуются все те, которые сделаются того достойными. Там же, ст. 4.  
      684. Медаль с надписью "за храбрость" каждой степени дается только нижним чинам, 
отличившим себя особенною храбростью в стычках с вооруженными злоумышленниками, 
преследование коих составляет специальную обязанность пограничного надзора. Право на 
получение ее имеют нижние чины:  
      1) пограничной стражи, 2) сухопутных войск, подкрепляющих стражу или содействующих 
ей по требованию таможенного начальства, 3) таможенной крейсерской флотилии и 4) морских 
команд, оказывающих содействие таможенным крейсерам по требованию Командиров сих 
последних. Там же, ст. 5.  
      Примечание 1. Злоумышленники почитаются вооруженными, когда они для нападения или 
обороны употребляют какое-либо оружие, орудие и вообще такой предмет, коим может быть 
причинено тяжелое увечье или смерть. Там же, ст. 5, прим.  
      Примечание 2. На нижних чинов Пограничной Стражи распространяется положение 28 
Июня 1873 года (Свод. Воен. Пост., изд. 1869 г. Кн. VIII, ст. 90 и след.) о награждении унтер-
офицеров за продолжительную сверхсрочную службу золотыми и серебряными медалями с 
надписью "за усердие" для ношения на шее. Министру Финансов предоставляется входить в 
установленное время с представлением о награждении медалями нижних чинов Пограничной 
Стражи в Комитет для рассмотрения представлений к Высочайшим наградам, причем сроки 
общей службы, выслуга которых требуется для награждения золотыми и серебряными медалями 
с надписью "за усердие" для ношения на шее, сокращаются для нижних чинов, имеющих медали 
"за храбрость", по правилам, изложенным в статье 707. 1874 Авг. 31 (53 853) пол. Воен. Сов.; 
1875 Янв. 10 (54 264) Вые. пов., ст. 2; 1881 Февр. 20 (61 898) Вые. пов., ст. 7, 8; 1892 Февр. 27, 
собр. узак., 249, ст. 2.  
      685. Медаль эта жалуется, начиная с четвертой степени постепенно до первой. Высшие ее 
степени могут быть пожалованы помимо низших только при совершении особенно важного 
подвига, выходящего из ряда отличий, в сем Уставе изложенных. 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 6.  
      686. Нижние чины, имеющие знак отличия военного ордена какой-либо степени, за 
оказанные ими подвиги мужества при исполнении обязанностей пограничной службы, 
награждаются медалью следующей высшей степени. На таком же основании жалуется, за 
подвиги в делах с неприятелем, знак отличия военного ордена нижним чинам, имеющим медаль 
с надписью "за храбрость". Там же, ст. 7.  
      687. Медаль эта жалуется Его Императорским Величеством по представлению Министров, в 
ведомстве коих отличившиеся нижние чины состоят. Министр Финансов, предварительно 
представления о награждении нижних чинов пограничной стражи, испрашивает каждый раз 
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заключение по этому предмету Военного Министра, а об отличиях, оказанных чинами военно-
сухопутного и морского ведомств, сообщает, с своим заключением, на благоусмотрение 
Военного Министра и Управляющего Морским Министерством, по принадлежности. Там же, 
ст. 8.  
      688. Право на получение медали с надписью "за храбрость" определяется двояким образом:  
      1) когда кто-либо из нижних чинов оказал особенную личную храбрость и 2) когда Министр 
Финансов признает особенно отличившимися в деле с контрабандистами какую-либо команду 
или судно. Там же, ст. 9.  
      689. Хотя и невозможно исчислить в точности все разнообразные подвиги мужества, 
которые могут дать право на получение медали с надписью "за храбрость", но, дабы 
постановить некоторые правила, по коим отменные действия от обыкновенных удобнее были 
бы отличаемы, определяется нижеследующее. Достойны награждения помянутою медалью:  
      1) Кто, при стычке с превосходным числом злоумышленников, оказывающих вооруженное 
сопротивление, примером личной храбрости и неустрашимости ободрит своих товарищей и тем 
будет способствовать успешному окончанию дела.  
      2) Кто, участвуя в боевой стычке при исполнении обязанностей пограничной службы, спасет 
жизнь своего офицера, отразив удар, ему угрожающий, или кто освободит его из рук 
злоумышленников.  
      3) Кто, будучи ранен, останется на месте стычки и будет участвовать в деле до окончания 
оного.  
      4) Кто, за выбытием из строя начальника, приняв команду и сохранив порядок между своими 
товарищами, удержится при нападении превосходного числа вооруженных злоумышленников 
на своем посту и своею отвагой и распорядительностью будет способствовать задержанию 
таковых или отбитию от них контрабанды.  
      5) Кто исполнит данное ему начальником поручение, соединенное с очевидною опасностью 
для ' жизни.  
      6) Кто с бою возьмет на море контрабандное судно.  
      7) Кто первый взойдет на контрабандное судно, команда коего будет оказывать вооруженное 
сопротивление. Там же, ст. 10.  
      690. Во всяком случае право на удостоение медалью с надписью "за храбрость" имеют те 
только нижние чины, кои, при совершении подвигов, соединят с храбростью точное 
послушание начальникам и не нарушат изложенных в Уставе Таможенном правил для 
преследования и задержания как контрабанды, так и лиц, тайно переходящих границу. Там же, 
ст. 11.  
      691. Нижние чины, подвергавшиеся во время службы оштрафованию, имеют право на 
получение медали с надписью "за храбрость", если подвигами своими будут таковую 
заслуживать. Там же, ст. 12. ,  
      692. Подвиги личного мужества, дающие нижним чинам право на получение медали с 
надписью "за храбрость", удостоверяются подлежащими отрядными офицерами или 
Командирами таможенных крейсеров, производящими на месте расследование о делах против 
злоумышленников, в которых отличались представляемые к награде нижние чины. 
Представления по команде об этом предмете отрядных офицеров проверяются Командирами 
отделов, которые затем доносят о таковых подвигах Бригадным Командирам, а сии последние 
отдают в приказах по вверенным им бригадам о делах с контра-бандирами, в коих нижние чины 
оказали особые подвиги храбрости, и представляют о награждении таких чинов медалями 
Начальникам таможенных округов, с указанием, под какую статью сего Устава подходят 
подвиги представляемых; Начальники округов представляют донесения Командиров бригад, 
вместе со всеми документами и с своим заключением, в Департамент Таможенных Сборов, на 
который возлагаются дальнейшие по этому предмету распоряжения. О подвигах команд 
таможенной флотилии и военных судов, содействовавших оной. Командиры таможенных 
крейсеров доносят Командующему флотилией, который, по проверке таких донесений, отдает в 
приказе по флотилии о делах с злоумышленниками, в коих нижние чины морского ведомства 
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оказали отличия, и представляет в Департамент Таможенных Сборов о награждении 
отличившихся нижних чинов медалями. Там же, ст. 13.  
      693. Когда же Министр Финансов, по личному усмотрению отличия, оказанного какой-либо 
командой пограничной стражи, признает таковую заслуживающей награды, то он, испросив 
предварительно заключение по этому предмету Военного Министра, представляет Его 
Императорскому Величеству чрез Комитет для рассмотрения представлений к Высочайшим 
наградам как о подвиге команды, так и о количестве медалей, которое он признавал бы 
справедливым выдать отличившимся нижним чинам. Об оказавших отличие командах военно-
сухопутного и морского ведомств, а равно и о числе медалей, какое полагалось бы выдать 
нижним чинам таких команд, Министр Финансов сообщает Военному Министру и 
Управляющему Морским Министерством, с своим заключением, на их благоусмотрение. Там 
же, ст. 14; 1892 Февр. 27, собр. узак., 249, ст. 2, 3.  
      694. Департамент Таможенных Сборов, Главный Штаб и Главный Морской Штаб дают знать 
о Всемилостивейшем пожаловании медалями чинов их ведомств начальникам отличившихся 
команд, по принадлежности, особыми ордерами, при которых высылаются и сами медали. 1878 
Авг. 3 (58 760), ст. 15; 1884 Февр. 20 (2044).  
      695. Удостоение наиболее отличившихся чинов медалями, пожалованными на команду или 
судно, предоставляется общему выбору участвовавших в деле нижних чинов, причем офицер, в 
непосредственном подчинении которому состоит отличившаяся команда, обязан наблюдать за 
полной свободой выбора. 1878 Авг. 2 (58 760) уст., ст. 16.  
      696. Список избранных к удостоению медалями чинов пограничной стражи, подписанный 
всеми грамотными избирателями, представляется отрядным офицером с его заключением, по 
команде. Командиру бригады, в таможенной крейсерской флотилии Командир судна 
представляет такой список Командующему флотилией. Там же, ст. 17.  
      697. Командир бригады, утверждая представленные ему списки нижних чинов, удостоенных 
награждения медалями, надписывает имена их на обороте того же самого ордера, который 
получен им из Департамента Таможенных Сборов, и, засвидетельствовав таковую надпись 
своим подписанием, представляет сей ордер, по команде, обратно в Департамент. При 
надписании на орденах имен нижних чинов, награждаемых медалями, выставляются и нумера, 
под которыми медали каждому из них выданы. Исполнение изложенного в этой статье порядка 
возвращения в Департамент орденов о чинах таможенной флотилии возлагается на 
Командующего оною. Там же, ст. 18.  
      698. В войсках военно-сухопутного и морского ведомств ордера представляются по команде 
порядком, установленным для подобных случаев в Статуте о знаке отличия военного ордена. 
Там же, ст. 19.  
      699. Медали с надписью "за храбрость" возлагаются на пожалованных нижних чинов: по 
пограничной страже - главными таможенными начальниками, а в небытность их - 
Начальниками таможенных округов; по таможенной крейсерской флотилии - Командующим 
оною; по сухопутным войскам - старшими из находящихся на месте раздачи медалей воинскими 
начальниками награждаемых, и по флоту - старшим на рейде. При возложении медалей 
соблюдается тот же порядок, какой установлен на этот предмет в Статуте о Знаке отличия 
Военного ордена. Там же, ст. 20.  
      700. Департамент Таможенных Сборов, Главный Штаб и Главный Морской Штаб требуют 
медали с надписью "за храбрость" для пожалованных нижних чинов их ведомств из Капитула 
Императорских и Царских Орденов, по распоряжению коего медали сии заготовляются, с 
надлежащими нумерами, на С.-Петербургском Монетном Дворе, на счет сумм государственного 
казначейства. Там же, ст. 21; 1884 Февр. 20 (2044).  
      701. Департамент Таможенных Сборов обязан содержать постоянно при делах своих, для 
нужных выправок, именные списки всем нижним чинам пограничной стражи, награжденным 
медалями с надписью "за храбрость", с означением степеней медалей и нумеров, под которыми 
каждому из них медали выданы, сообщая каждый раз такие сведения о пожалованных медалями 
чинах стражи Орденскому Капитулу, с присовокуплением против имени каждого нижнего чина, 
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награжденного медалью высшей степени, под коим нумером он имеет медаль младшей степени; 
о нижних чинах военно-сухопутного и морского ведомств означенные списки ведутся и 
сведения в Капитул доставляются Главным Штабом и Главным Морским Штабом, по 
принадлежности. Капитул же, с своей стороны, ведет общий счет медалям и содержит 
исправные, отдельные по каждой степени, списки. 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 22; 1884 Февр. 
20 (2044).  
      702. Нижние чины, имеющие медали с надписью "за храбрость" нескольких степеней, носят 
все полученные ими медали вместе, располагая их по старшинству степеней. 1878 Авг. 3 (58 
760) уст., ст. 23.  
      703. Удостоенные награждения медалями нижние чины не снимают таковых и по 
производстве их в офицеры, носят оные и в случае награждения их как знаком отличия военного 
ордена, так и по пожаловании их орденом Св. Георгия четвертой и высших степеней. Там же, ст. 
24.  
      704. Нижние чины, удостоенные награждения медалями с надписью "за храбрость", 
пользуются всеми правами, которые предоставлены или будут впоследствии пожалованы 
чинам, имеющим знак отличия военного ордена. На сем основании чинам, награжденным 
медалями "за храбрость", присваиваются преимущества, в нижеследующих статьях изложенные. 
Там же, ст. 25.  
      705. При производстве на вакансии в военные офицеры нижних чинов унтер-офицерских 
званий, в случае равенства у нескольких лиц баллов по экзамену в науках, имеющим медали с 
надписью "за храбрость" дается преимущество пред не имеющими сих медалей. Там же, ст. 26.  
      706. Нижние чины унтер-офицерского звания, имеющие медали "за храбрость", при 
переходе в гвардию зачисляются с сим же званием. Там же, ст. 27.  
      . 707. Сроки общей службы, выслуга которых требуется для награждения золотыми и 
серебряными медалями с надписью "за усердие" для ношения на шее, сокращаются для нижних 
чинов, имеющих медали "за храбрость", а именно для имеющих медаль четвертой степени на 
один год, третьей степени - на два года, второй степени - на три года и первой степени - на 
четыре года. Вместе с сокращением общей службы сокращается и срок выслуги в унтер-
офицерском звании на столько же. Сокращение это как в отношении общей службы, так и в 
отношении унтер-офицерского звания, для нижних чинов, имеющих медали различных 
степеней, делается по медали высшей степени. Там же, ст. 28.  
      708. Каждому удостоенному награждения медалью с надписью "за храбрость" четвертой 
степени унтер-офицеру, рядовому или матросу назначается в прибавку одна треть годового 
жалованья. Там же, ст. 29.  
      709. Удостоенному медали третьей степени назначается прибавка из двух третей годового 
оклада жалованья; по пожаловании же второй степени назначается прибавка в размере полного 
годового жалованья. Там же, ст. 30.  
      710. В ознаменование отличной храбрости и мужества, неоднократно вновь оказанных, и 
особенных подвигов, выходящих из ряда отличий, в сем Уставе исчисленных, нижним чинам, 
имеющим медаль второй степени, жалуется первая, или высшая, степень этой медали и 
назначается прибавка в размере полуторного годового жалованья. Там же, ст. 31.  
      711. Упомянутое прибавочное жалованье, состоящее, соответственно степеням медали с 
надписью "за храбрость", из одной трети, двух третей, полного годового или полуторного 
оклада жалованья, исчисляется по тому основному окладу жалованья, которое награжденный 
получал в день пожалования сею медалью, и производится со дня того действия, в котором 
оказано отличие как во время состояния на службе, так и по отставке, в виде пенсии, по смерть. 
При награждении медалью высшей степени производство добавочного жалованья по низшей 
степени каждый раз отменяется. Там же, ст. 32.  
      Примечание. Пенсии по медалям с надписью "за храбрость" выдаются состоящим в запасе и 
отставным нижним чинам на основании правил, установленных для выдачи пенсий по знаку 
отличия военного ордена. Там же, ст. 32, прим.  
      712. Чинам, имеющим медали с надписью "за храбрость" и удостоенным впоследствии 
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награждения знаком отличия военного ордена следующей высшей степени, производство 
пенсии по медали прекращается; равным образом чины, имеющие знак отличия военного ордена 
и получившие впоследствии медаль с надписью "за храбрость" высшей степени, не пользуются 
правом на продолжение пенсий по знаку отличия. Там же, ст. 33.  
      713. Все нижние чины, получающие медали с надписью "за храбрость" и выгоды, с оными 
сопряженные, не лишаются сверх того по таможенному ведомству денежных наград, за 
задержание контрабандиров и поимку контрабанды, в Уставе Таможенном положенных. Там 
же, ст. 34.  
      714. Правила, определенные в Уставе о Пенсиях о невыдаче из казны пенсий за прошедшее 
время в случае пропуска срока, как узаконенного для требования их, так и установленного в 
законах гражданских о земской давности, не распространяются на пенсии, следующие по 
медалям нижним чинам, уволенным в запас и в отставку, а также отставным офицерам-
чиновникам, получившим медали в нижнем звании. Там же, ст. 35.  
      715. Офицер, получивший пенсию по медали с надписью "за храбрость", по пожаловании его 
кавалером ордена Св. Георгия четвертой или высших степеней, не имеет права на продолжение 
пенсии по медали, но подводится под действие статьи 375. Там же, ст. 36.  
      716. Вдовы мужей, получивших по медалям прибавочное жалованье, пользуются оным по 
смерти I их еще один год. Там же, ст. 37.  
      717. Сумма, потребная для производства нижним чинам, состоящим на службе, 
прибавочного по медалям жалованья, отпускается в полки и команды вместе с обыкновенным 
жалованьем от подлежащего ведомства. Командиры полков, бригад, флотских экипажей и 
других отдельных частей, при увольнении в отставку, в запас и во временный отпуск нижних 
чинов, которым производилось на службе по медалям прибавочное жалованье, обязаны 
аттестаты об окончательном довольствии сих чинов прибавочным жалованьем препровождать к 
подлежащим Начальникам местных бригад, как документы для получения пенсий из 
казначейств. Там же, ст. 38; 1881 Авг. 23 (367) 1. Ст. 1, 2, 5.  
      718. Все имеющие медали с надписью "за храбрость" нижние чины от телесного наказания 
освобождаются. Наравне с нижними воинскими чинами, освобождаются от телесного 
наказания, в случае преступления, и все другие лица, имеющие медаль с надписью "за 
храбрость". 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 39.  
      719. Впавшие в преступления, как служащие, так и отставные нижние воинские чины, 
имеющие медали с надписью "за храбрость", лишаются оных не иначе, как по суду, с 
Высочайшего соизволения, по порядку, установленному в законах о судопроизводстве 
уголовном. Там же, ст. 40.  
      Примечание. Медаль с надписью "за храбрость" снимается не иначе как с Высочайшего 
соизволения и в том случае, когда бы преступник был не из дворян. Там же, ст. 40, прим.  
      720. Независимо от сего в военное время Главнокомандующие Армиями, Командующие 
Армией и те Командиры отдельных корпусов, коим, по особым, Высочайшим, повелениям 
предоставлена власть Главнокомандующих, имеют право, не входя к Императорскому 
Величеству с представлениями об утверждении таковых приговоров, самим утверждать оные и 
снимать с нижних чинов медали с надписью "за храбрость"; о чем и дают знать каждый раз 
подлежащему Министерству, с возвращением самих медалей. Там же, ст. 41; 1890 Февр. 26, 
собр. узак., 937 пол., ст. 34, п. 8; ст. 134, 758.  
      721. Приговор о снятии медали с надписью "за храбрость" сообщается Департаментом 
Таможенных Сборов, Главным Штабом или Главным Морским Штабом, вместе с возвращением 
медалей, Орденскому Капитулу, для сведения и исключения преступника из списков чинов, 
имеющих медали. 1878 Авг. 3 (58 760), ст. 42; 1884 Февр. 20 (2044).  
      722. Все унтер-офицеры и нижние чины, кои, получая прибавочные по медалям оклады 
жалованья, впали в преступления или пороки, заслуживающие строгого оштрафования, и по 
судебным приговорам, вошедшим в законную силу, понижены из класса в класс или 
разжалованы в рядовые, лишаются права и на производство того оклада, какой был ими дотоле 
получаем, ограничиваясь одним тем жалованьем, какое присвоено тому званию, в которое по 
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суду понижены. 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 43.  
      723. При переводе нижних чинов, имеющих медали с надписью "за храбрость", в другие 
части, а также при увольнении их в запас и в отставку, означается: о первых - в послужных 
списках, а о последних - в билетах и в указах об отставке, кто, под каким нумером и за какое 
дело имеет медаль. Там же, ст. 44.  
      724. Унтер-офицеры, рядовые и матросы, получившие медаль с надписью "за храбрость" и 
поступающие, по зачислении в запас, в сословие, податьми обложенное, в окладе не полагаются. 
Там же, ст. 45; 1885 Мая 28 (2988), ст. 1, 2.  
      725. В случае утраты или неумышленной потери кем-либо из нижних чинов серебряных 
медалей, выдаются им от Капитула, по требованию подлежащих начальств, новые медали, с 
означением на них нумеров, под коими пожалованные состоят в списках; о выдаче же золотых 
медалей, взамен неумышленно утраченных, Главные Начальники, по точном о сем 
удостоверении, входят с представлениями к Министрам, для испрошения на таковую выдачу 
Высочайшего соизволения. 1878 Авг. 3 (58 760) уст., ст. 46.  
      Примечание. Нижние чины, как служащие, так и отставные, за утраченные ими золотые и 
серебряные медали никакому взысканию не подвергаются, но запрещается им, вместо 
жалованных золотых и серебряных медалей, носить таковые из меди и олова. Там же, ст. 46, 
прим.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ  
      О заслугах, награждаемых медалями  
       
      726. За подвиги человеколюбия, с опасностию собственной жизни совершенные, но не 
подходящие под действие орденских Статутов, Всемилостивейше жалуются, без различия 
состояния лиц, подвиги таковые оказывающих, серебряные медали, а за особые подвиги или за 
спасение нескольких лиц с особою опасностию жалуются медали золотые, те и другие с 
надписью: "за спасение погибавших", на Владимирской ленте, для ношения в петлице. 1834 
Февр. 20 (6824).  
      Примечание 1. Подвиги человеколюбия награждаются иногда денежными выдачами до 
шестидесяти рублей. Сии выдачи производятся самими Министрами и Управляющими 
отдельными частями, из сумм, испрашиваемых на сей предмет, установленным порядком, 
исключая случаи важнейшие, когда испрашивается медаль или другая высшая награда. 1831 
Мая 6 (4537) ук.; 1839 Ноябр. 9 (12 867); 1862 Мая 22 (38 309), ст. 2, 3, 6, 48-53.  
      Примечание 2. В тех случаях, когда признается справедливым вторично наградить 
серебряною медалью с надписью: "за спасение погибавших" и когда оказанный подвиг не 
подходит под правила о золотой медали и знаке отличия ордена Св. Анны для нижних Воинских 
чинов, прибавляется бант к имеющейся у награждаемого серебряной медали. 1866 Сент. 13 (43 
637), ст. 2.  
      Примечание 3. В 1880 году установлены медали Воспитательного Дома серебряная и золотая 
малого формата, для ношения на груди на зеленой ленте, независимо от таковой же медали для 
ношения на шее. 1880 Март. 1 (60 605) Вые. пов.  
      727. Прививатели предохранительной оспы вообще, гражданского и прочих ведомств 
награждаются золотыми и серебряными медалями по Уставу Врачебному. 1826 Февр. 16 (153);  
      1827 Дек. 27 (1655); 1839 Июл. 8 (12 518) § 49; 1850 Март. 28 (24 026) § 15; 1865 Авг. 6 (42 
375) пол. Ком. Мин., ст. 4, 6; 1872 Авг. 13 (51 195) уст., § 2.  
      728. Домашние наставники и учители, за десятилетнее беспорочное и усердное исправление 
должности своей по сему званию, могут быть, по удостоению начальства, награждаемы 
пожалованием установленной на сей конец медали на Александровской ленте для ношения в 
петлице. Для наставников назначается медаль золотая, а для учителей серебряная. 1834 Июл. 1 
(7240) § 36;  
      1850 Янв. 17 (2384) рис.; 1855 Сент. 2 (29 633) рис.  
      Примечание. Награждение медалью, установленною для домашних наставников и учителей, 
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допускается только для тех лиц, которые приобрели узаконенным порядком означенные звания 
и соблюдали в точности изданные на сей конец правила и постановления; прочие же лица, 
обратившие на себя внимание в деле народного образования, в том числе Священнослужители и 
церковные причетники, удостаиваются, по ходатайству подлежащих ведомств, серебряными 
медалями, с надписью: "за усердие", на Александровской ленте, для ношения на груди. 1864 
Июн. 16 (40 986); 1869 Апр. 16 (46 974); Мая 26 (47 138).  
      729. Кто в должности церковного старосты Православного исповедания, прослужив три 
трехлетия, хотя бы то не сряду, будет избран на четвертое трехлетие, тот, если только от 
духовного начальства будет засвидетельствовано, что в течение сего времени сделано им 
значащее приращение церковных доходов, представляется к награждению медалью, для 
ношения на шее; если же он из лиц благородного звания, то медаль жалуется ему не для 
ношения. 1808 Апр. 17 (22 971), ст. 5; 1831 Июн. 18 (4663).  
      730. Избранный в должность Эконома Суздальского Богаделенного Дома, если, прослужив в 
ней сряду три трехлетия, будет выбран на четвертое и если местное начальство удостоверит, что 
он неусыпным попечением своим привел или содержал вверенное ему заведение в лучшем 
устройстве, имеет право быть представленным к награждению медалью, для ношения на шее. 
1837 Окт. 26 (10 609), ст. 7.  
      731. Члены Орловской Судоходной Депутации, прослужившие пять лет с пользою и честию 
по свидетельству сословия избирателей, подтвержденному местным Губернатором и 
доведенному на усмотрение Министра Путей Сообщения Окружным Начальником, 
удостаиваются наград сперва медалями серебряными, потом золотыми, на орденских лентах, по 
статье 761. Особые отличия и общеполезные подвиги дают сим Членам право на награды и в 
кратчайший срок, но не прежде, однако, как по прослужении в сем звании по крайней мере трех 
лет. 1841 Ноябр. 19 (15 043) § 7; 1865 Июн. 15 (42 194).  
      732. Если русские шкиперы или штурманы беспорочно прослужили в сем звании на 
кораблях, принадлежащих русским подданным, двенадцать лет, и в течение сего времени 
сделали по крайней мере шесть рейсов в отдаленные иностранные порты, и, сверх совершенно 
одобрительных аттестатов своих хозяев, представят свидетельства о сих рейсах от русских 
Консулов или от русского таможенного начальства, то удостаиваются к получению золотой или 
серебряной медали, для ношения на шее. Медали сии изготовляются непосредственно по 
распоряжению Министра Финансов. 1830 Февр. 12 (3485) § 25; 1844 Февр. 2 (17 585) § 19.  
      733. Шкиперы и матросы Кавказской гребной флотилии могут быть представляемы к 
награждению медалями с надписью: "за усердие", причем освобождаются от денежных взносов, 
взимаемых при пожаловании сих медалей. 1886 Февр. 10 (3510), ст. 9.  
      734. Волостные старшины за беспорочное девятилетнее исправление должности 
награждаются серебряною медалью. Награды сей удостаиваются они и прежде девятилетнего 
срока за особенное усердие, как по успешному улучшению сельского хозяйства, так и за 
распространение промышленности среди подведомственных им крестьян, равно за отличие по 
полицейскому благоустройству и взысканию денежных сборов. 1808 Мая 15 (23 020) § 79; 1834 
Янв. 24 (6739) § 63; 1838 Апр. 30 (11 189) III, ст. 1, 32, 33; 1844 Ноябр. 1 (18 388) II, ст. 6; 1848 
Июл. 15 (22 444); 1850 Июн. 28 (24 284), ст. 6; 1863 Июн. 26 (39 792), ст. 9в; 1865 Июн. 29 (42 
268), ст. 68, прим.; 1866 Янв. 18 (42 899); 1867 Мая 30 (44 644); 1868 Июл. 14 (46 133), ст. 1, 4, 6.  
      735. Председатель волостного суда, волостные судьи, волостные старшины, их помощники и 
члены схода выборных в Прибалтийских губерниях, за усердное ими исполнение служебных 
обязанностей в продолжение не менее двух трехлетий, могут быть представлены к награждению 
медалями. Награды медалью могут быть удостоены писарь верхнего крестьянского суда и 
писарь волостного суда в Прибалтийских губерниях по усердном прослужении в сих 
должностях двенадцать лет. 1866 Февр. 19 (43 034) пол., § 31; 1889 Июл. 9 (6188) пол. крест, 
присут. мест., А. 1, ст. 50.  
      736. Башкиры, как занимающие должности по выбору в волостном и сельском управлении, 
за служебные отличия, так и незанимающие сих должностей, за другие отличия, состоящие в 
улучшении хозяйства и устройстве промышленных и фабричных заведений, награждаются 
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золотыми и серебряными медалями, на основании особых правил. 1865 Июл. 2 (42 282) пол., ст. 
105, п. 3; прил.  
      737. В губерниях Закавказья крестьяне, занимающие должности по сельскому 
общественному управлению, равно как и незанимающие сих должностей, в случае важных 
заслуг, представляются к пожалованию медалями. 1865 Июн. 29 (42 268), ст. 68, прим.; 1866 
Сент. 28 (43 678), ст. 67, прим.; Дек. 1 (43 927) прав., ст. 2, прим.; 1867 Дек. б (45 247); 1870 
Июн. 13 (48 485); 1883 Апр. 26 (1522) учр., ст. 1.  
      738. Чины казенной лесной стражи, а также лесные сторожа в частных лесах и в 
крестьянских лесных наделах за усердную долговременную службу или за особые заслуги по 
лесной части удостаиваются награды медалями, по правилам о наградах сельским обывателям 
за особенное усердие по общественной службе и сельскому хозяйству. 1844 Янв. 31 (17 571); 
1869 Июн. 3 (47 188), (1875 Авг. 11, Вые. пов., сообщ. Мин. Госуд. Им. 15 Авг. 1875 г., № 275); 
1888 Апр. 4 (5120) пол., ст. 20.  
      739. Раввины, получившие почетные права купцов первой гильдии (ср. Зак. Сост.) и после 
того исправлявшие беспорочно свои обязанности не менее девяти лет, награждаются золотыми 
медалями. 1835 Апр. 13 (8054) § 99.  
      740. Евреи, состоящие при Генерал-Губернаторах для исполнения особых поручений, 
приобретают усердною службою и оказанными по должности отличиями право на награждение 
медалями, но ни в каком случае не прежде пятнадцатилетнего срока служения. 1850 Июл. 3 (24 
288), ст. 5в.  
      741. Состоящие при учрежденных от правительства еврейских учебных заведениях 
Почетные Блюстители из евреев, за усердное и полезное исполнение возложенных на них 
обязанностей, награждаются, по представлениям Министерства Народного Просвещения, за 
выслугу в сих званиях не менее десяти лет, медалями. 1861 Ноябр. 27 (37 684) 1, ст. 4.  
      742. Приамурскому Генерал-Губернатору предоставляется право награждать медалями тех 
инородцев Приамурского края и Забайкальской области, кои, по его усмотрению, окажутся 
достойными сих наград. I860 Июн. 9 и 20. Вые. пов.; 1884 Июн. 16 (2324) мн. Гос. Сов., 1, II.  
      743. Сельские обыватели, отличающиеся особенными против прочих успехов в разведении 
картофеля или в посеве кукурузы по тем из южных губерний, где разведение ее еще 
незначительно, награждаются золотыми и серебряными медалями, по установленному порядку. 
1842 Февр. 16 (15 296); 1843 Февр. 15 (16 538), ст. 4; (1875 Авг. 11, Вые. пов., сообщ. Мин. 
Госуд. Им. 15 Авг. 1875 г., № 275).  
      744. Лицам разных сословий за изобретения и улучшения, труды и успехи в сельском 
хозяйстве, а также Членам-корреспондентам Ученого Комитета Министерства Государственных 
Имуществ, за отличное исполнение поручений по разбору сочинений, собранию необходимых 
сведений и разрешению вопросов по части сельского хозяйства, раздаются особо установленные 
золотые и серебряные медали, по правилам Устава Сельского Хозяйства (изд. 1886 г.). 1814 
Февр. 21 (17 636); 1852 Янв. 21 (25 919); 1861 Февр. 19 (36 657); 1881 Дек. 28 (575).  
      745. Сельские обыватели и вообще люди податного сословия, у которых будут куплены в 
ремонт кавалерии или артиллерии воспитанные ими лошади, если они обратят на себя 
особенное внимание постоянно успешным производством и воспитанием лошадей для ремонта, 
а также коннозаводчики за лучших лошадей ежегодных ремонтов, удостаиваются награждения 
медалями, на основании Устава Сельского Хозяйства. 1819 Мая 18 (23 256), ст. 1; (1875 Авг. 11; 
Вые. пов., сообщ. Мин. Госуд. Им. 15 Авг. 1875 г., № 275); 1876 Марта 15 (55 707).  
      746. В Закавказье и губерниях Херсонской, Екатеринославской и Таврической награждаются 
серебряными медалями те из жителей, кои покажут особенное усердие и искусство в разведении 
садов или лесов, приобретут и посадят у себя лучшие растения и отличные роды винограда; 
также Волостные Старшины, в ведомстве коих обнаружится более успеха в заведении 
общественных плантаций (ср. ст. 734). Отличные хозяева из дворян награждаются по 
Высочайшему Его Императорского Величества усмотрению, а купцы первой и второй гильдий, 
кои покажут особенное усердие свое по учреждению каких-либо общеполезных заведений, 
награждаются золотыми медалями. 1828 Сент. 14 (2280), ст. 7, (2661), ст. 1; 1834 Апр. 21 (7016); 
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1883 Апр. 26 (1522) учр., ст. 1.  
      747. Промышленники, устроившие паточные, крахмальные и другие заводы, для переделки 
картофеля, когда на сих заводах в течение пяти лет сряду будет обделываться до трех тысяч 
четвертей картофеля, награждаются серебряными медалями для ношения на шее, а за обделку в 
течение шести лет сряду до десяти тысяч четвертей, золотыми медалями для ношения на шее; о 
помещиках же, оказавших особенное усердие в устройстве подобных заводов, представляется на 
Высочайшее усмотрение. 1843 Февр. 15 (16 538), ст. 5. С. 3. 1892 г. Т. 1. Ч. II.  
      748. Избранный участковым старостой для наблюдения за рыбным ловом в водах 
Каспийского моря пятнадцать раз (хотя бы и не сряду) награждается, по представлению 
управления Каспийских рыбных и тюленьих промыслов, серебряною на шею медалью на 
Станиславской ленте; если же избрание его повторится сорок пять раз, то он награждается 
золотою на грудь медалью на Аннинской ленте. 1865 Мая 25 (42 136) уст., § 56; 1876 Янв. 27 (55 
511) 1, ст. 1.  
      749. Купцы, кои в одно лето разведут не менее десяти тысяч тутовых деревьев в губерниях 
Киевской, Подольской, Харьковской, Херсонской, Екатеринославской, Таврической и 
Черниговской или в Закавказье, награждаются медалями для ношения на груди. 1797 Ноябр. 8 
(18 240); 1800 Февр. 22 (19 290), ст. 7; 1828 Сент. 14 (2280); 1834 Апр. 21 (7016); 1835 Дек. 5 
(8654); 1883 Апр. 26 (1522) учр., ст. 1.  
      750. Лица, отличившиеся изделиями фабричными и ремесленными, по Уставу о 
Промышленности, награждаются, между прочим, похвальными медалями, нарочно для того 
выбитыми, золотыми и серебряными. 1828 Окт. 22 (2367) § 13-16; 1830 Июл. 22 (3811).  
      751. Мастера, подмастерья и мастеровые Императорских стеклянного и фарфорового 
заводов Императорской Петергофской гранильной фабрики, а равно должностные лица и 
.мастеровые Александровского главного механического завода, Екатеринбургской гранильной 
фабрики, шлифовальных фабрик и горных заводов, подведомственных Кабинету Его 
Императорского Величества, и горных заводов казенных и частных, в поощрение к трудолюбию 
и искусству и за особенные заслуги, открытия или изобретения, награждаются медалями, по 
ходатайству подлежащих начальств или заводовла-дельцев. 1835 Янв. 2 (7721) § 27; 1836 Апр. 
19 (9087) § 40; 1837 Февр. 8 (9928) § 33; 1856 Окт. 20, Вые. пов.; 1860 Янв. 19 (35 356) § 17; Мая 
21 (35 809), ст. 6; 1861 Март. 8 (36 719), ст. 51;  
      Июн. 13 (37 101), ст. 37; 1862 Июн. 4 (38 339), ст. 10; Дек. 17 (39 043).  
      752. Денежные пожертвования и уступки по подрядам не дают права на награждение 
медалями, так же как и другими знаками отличия (ср. ст. 125). 1820 Мая 4 (28 266); 1824 Ноябр. 
14 (30 115), ст. 24.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ  
      О заготовлении медалей  
       
      753. Золотые и серебряные медали, в награду различного рода подвигов установленные, 
выдаются от Капитула Орденов; украшенные же бриллиантами отпускаются из Кабинета Его 
Императорского Величества. 1844 Март. 12 (17 713).  
      754. Выдаваемые из Капитула Орденов медали золотые и серебряные заготовляются на С.-
Петербургском Монетном Дворе, на счет сумм государственного казначейства. 1837 Сент. 28 
(10 560); 1844 Окт. 29 (18 371а, ПСЗ, 1855 г.); 1850 Март. 1 (23 955), ст. 127.  
      Примечание, Медали, жалуемые Башкирам (ст. 736), заготовляются на счет процентов с 
хозяйственного Башкирского капитала. 1865 Июл. 2 (42 282) прил., ст. 36, п. 9.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ  
      О порядке представления к награждению медалями  
       
      755. Все представления о награждении медалями, как за подвиги человеколюбия (ст. 726), 
так и за другие неслужебные отличия, поступают по начальству к тем Министрам и 
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Главноуправляющим, к ведомству коих представляемые лица принадлежат, а от них, каждым 
непосредственно, вносятся в Комитет для рассмотрения представлений к Высочайшим 
наградам, по третям года. 1834 Июн. 12 (7177); 1836 Янв. 21 (8798); 1852 Янв. 28 (25 944), ст. 87; 
1892 Февр. 27, собр. узак, 249, Июл. 9, собр. узак., 730, доп. прав., ст. 1.  
      Примечание 1. Представление о награждении медалями за подвиги человеколюбия и труды 
по народному образованию вносятся в Комитет для рассмотрения представлений к Высочайшим 
наградам в форме ведомостей, по каждому ведомству, по третям года, по формам, приложенным 
к сему примечанию; представления же о награждении иными медалями вносятся в сей Комитет, 
сообразно форме, указанной в примечании к статье 675 (по Прод. 1890 г.) Устава о Службе по 
определению от правительства. 1850 Авг. 31 (24 450); 1859 Июл. 31 (34 781) § 15, прим. 2; 1866 
Апр. 15 (43 191), ст. 6; 1882 Янв. 29 (637); 1892 Февр. 27, собр. узак., 249.  
      Примечание 2. По истечении каждой трети года вносятся в Комитет для рассмотрения 
представлений к Высочайшим наградам представления о награждении тех лиц, которые, по 
свойству их подвигов, не могут быть включены в годовое представление об отличиях 
служебных (ср. Уст. Служб. Прав., ст. 676). Могут быть и отдельные от годовых и третных 
представлений ходатайства об отличиях неслужебных, но только в случаях особенно важных, 
или когда значительное число лиц представляется вдруг за какую-либо особого рода заслугу. 
1859 Апр. 24 (34 413); Июн. 25 (34 673); Июл. 31 (34 781) § 14, прим.; § 15, прим. 2; 1861 Дек. 15 
(37 749); 1864 Дек. 31 (41 631); 1882 Янв. 29 (637); 1892 Февр. 27, собр. узак., 249.  
      756. Министры и Главноуправляющие обязаны строгим разбором умерять представления 
сего рода (ст. 755). 1844 Сент. 26 (18 250); 1846 Дек. 24 (20 745а, ПСЗ, 1855 г.).  
      Примечание. Крестьяне и другие лица бывшего податного сословия, собственно по делам, 
относящимся до крестьян, представляются к пожалованию медалями только в случае особенных 
заслуг, 1862 Апр. 13 (38 163); 1863 Март. 1 (39 337); Июл. 30 (39 928); Ноябр. 2 (40 172); 1881 
Дек. 28 (575); 1884 Апр. 17 (2155); 1885 Мая 28 (2988).  
      757. Запрещается представлять к награждению медалями вопреки действующим правилам. 
1851 Янв. 2 (24 787).  
      758. Вообще надлежит удостаивать к сей награде (ст. 757) только тех, кои ни под каким 
следствием и судом не состояли или в возведенных обвинениях оправданы. 1834 Февр. 20 
(6824).  
      759. Запрещается входить с представлениями о дозволении пожалованные медали украшать 
бриллиантами на собственный счет пожалованных ими. 1847 Март. 4 (20 964).  
      760. Епархиальные начальства, до внесения представления о награждении медалями 
церковных старост (ст. 729), должны сноситься с губернским начальством, нет ли законных 
препятствий к награждению представляемых, и о полученных отзывах прописывать в 
представлении. 1852 Янв. 28 (25 944), ст. 103.  
      761. Лица купеческого и других сословий представляются к награждению медалями для 
ношения на шее на ленте ордена Св. Андрея Первозванного только тогда, когда они имеют уже 
таковые на лентах всех младших орденов: Св. Станислава, Св. Анны, Св. Владимира и Св. 
Александра Невского, и отнюдь не мимо одной из них, хотя бы удостаиваемые состояли в 
звании Коммерции Советников или занимали какую-либо высшую должность в порядке 
городской службы (а). - Относительно же лиц сельского сословия соблюдаются следующие 
особые правила:  
      1) При представлении к пожалованию сельских обывателей серебряными медалями, 
установленными за отличия по общественной службе, с надписью: "за полезное", следует 
соблюдать, чтобы сперва награждались они медалями, установленными, по особой Высочайше 
утвержденной форме, для ношения на груди на Аннинской ленте, а потом медалями 
обыкновенной формы для ношения на шее, прежде на Станиславской и затем на Аннинской 
ленте.  
      2) Существующее по фабричной, заводской и ремесленной промышленности правило (ст. 
245, 246 и 248 Уст. Промышл.), по которому лица сельского сословия за успехи в сей 
промышленности награждаются золотыми медалями для ношения на шее, распространяется на 
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них и за особенные заслуги по общественной службе, равно и за улучшение хозяйства, в тех 
случаях, когда они будут иметь в порядке, выше определенном (п. 1), все три степени медалей 
серебряных (б).  
      (а) 1834 Февр. 14 (6808); 1841 Ноябр. 19 (15 043) § 7; 1856 Ноябр. 23 (31 160). - (6) 1840 Дек. 
23 (14 079а, ПСЗ, 1844 г.), ст. 3, 4; 1841 Янв. 27 (14 222), ст. 1, 2; 1856 Ноябр. 23 (31 160); 1866 
Янв. 18 (42 899); 1867 Мая 30 (44 644); (1875 Авг. 11, Вые. пов., сообщ. Мин. Госуд. Им. 1; Авг. 
1875 г., № 275).  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ПЯТОЕ  
      О денежных взносах от пожалованных медалями  
       
      762. С пожалованных медалями взыскивается в пользу увечных воинов: за медаль, 
украшенную бриллиантами, сто пятьдесят рублей; за золотую медаль на Андреевской ленте 
шестьдесят рублей; на Александровской и Владимирской лентах - по сорока пяти рублей; на 
Аннинской и Станиславской - по тридцати рублей; за серебряные - по семи рублей пятидесяти 
копеек. За медали, жалуемые на Георгиевских лентах, ничего не взыскивается. 1816 Март. 23 
(26 207); 1837 Дек. 14 (10 799а, ПСЗ, 1855 г.); Дек. 28 (10 837); 1839 Ноябр. 9 (12 867); 1840 Апр. 
9 (13 366); 1844 Март. 12 (17 713).  
      763. За золотую медаль на зеленой ленте взыскивается, также в пользу увечных воинов, 
тридцать рублей. 1837 Апр. 28 (10 186); 1839 Ноябр. 9 (12 867).  
      764. За медаль, пожалованную по статье 728, взыскивается в капитал призрения лиц, 
посвящающих себя званию домашних наставников или учителей, следующая сумма: за медаль 
золотую тридцать рублей, за медаль серебряную пятнадцать рублей. 1834 Июл. 1 (7240) § 62; 
1839 Ноябр. 9 (1286).  
      765. От взыскания денег за пожалование медалями освобождаются: 1) лица, жалуемые за 
спасение погибавших и другие человеколюбивые подвиги и за поимку дезертиров (а); 2) лица, 
жалуемые медалями за службу в должностях по общественному крестьянскому управлению (ст. 
734-737) и за труды по народному образованию (ст. 728, прим.) (б); 3) лица, жалуемые за службу 
по лесной части (ст. 738) (в); 4) Азиатцы, жалуемые медалями (г), и 5) туземцы Кавказского 
края, если они не состоят в действительной военной и гражданской службе (д).  
      (а) 1835 Дек. 17 (8682). - (б) 1873 Окт. 28 (32 720). - (в) 1890 Март. 27, собр. узак., 409. -(г) 
1822 Июл. 11 (29 108); 1875 Март. 1 (54 448), ст. З. - (д) 1840 Июн. 22 (13 588); 1872 Апр. 12 (50 
744) пол.; Кавк. ст. 1.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ШЕСТОЕ  
      О преимуществах лиц, пожалованных медалями  
       
      766. Лица, по состоянию своему не изъятые от телесных наказаний, но Всемилостивейше 
награжденные медалями за заслуги или подвиги человеколюбия, изъемлются от сих наказаний, 
по правилам, изложенным в Уложении о Наказаниях. 1845 Авг. 15 (19 283) прил. 1, ст. 5, п. 3; 
ст. 8; 1863 Апр. 17 (39 504), ст. 1; 1865 Янв. 11 (41 672).  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ  
      О порядке лишения медалей в случае преступления и о случаях возвращения их в Капитул  
       
      767. В случае преступления медаль с изображением Его Императорского Величества 
снимается с пожалованного ею не иначе, как по суду уголовному, с Высочайшего соизволения, 
сообразно порядку, установленному в правилах о судопроизводстве уголовном (а).  
      Примечание. Правила о лишении военных и морских нижних чинов, за преступления, 
медалей, Всемилостивейше жалованных им с надписью: "за спасение погибавших" и "за 
усердие", определены в Воинском и Военно-Морском Судебных Уставах (б).  
      (а) 1837 Июн. 3 (10 303) § 241; 1845 Авг. 15 (19 283) прил. 1, ст. 8; 1864 Ноябр. 20 (41 476), 
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ст. 945, п. 1, 1866 Апр. 15 (43 191), ст. 11. - (6) 1843 Окг. 22 (17 255); Дек. 20 (17 431); 1844 Окт. 
9 (18 287); Ноябр. 7 (18 408); Ноябр. 30 (18 483); 1846 Мая 30 (20 068); 1847 Апр. 23 (21 142);  
      1867 Мая 15 (44 575), ст. 1016, п. 2; ст. 1234; 1236; (44 576), ст. ЮН, п. 2; 1868 Апр. 17 (45 
729), ст. 37; 1874 Апр. 1 (53 333), 1884 Март. 13 (2095); 1890 Февр. 26, собр. узак., пол., ст. 34, п. 
8, ст. 134, 758.  
      768. Снятые за преступления медали, золотые и серебряные, препровождаются в Капитул 
Орденов, украшенные же бриллиантами в Кабинет Его Императорского Величества. 1844 Март. 
12 (17 713); 1857 Мая 14 (31 841). - Ср. узак. привод, под ст. 201 и 767.  
      769. Лица, представляемые в распоряжение правительства по приговорам их обществ, в 
случае переселения их в Сибирь в порядке административном, не лишаются Всемилостивейше 
пожалованных им знаков отличия; но знаки сии отбираются от них и вручаются им по прибытии 
в места назначения, порядком, в Уставе о Ссыльных определенным. 1865 Июн. 1 (42 154).  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ  
      Правила о награждении медалями лиц, служащих в полиции и пожарных командах  
       
      I. Правила о награждении лиц, служащих в полицейских и пожарных командах, а также и 
полицейских урядников, серебряными медалями.  
      770. Право на получение серебряной медали на Аннинской ленте, с надписью "за 
беспорочную службу в полиции", для ношения на груди, жалуется тем нижним чинам 
полицейских и пожарных команд и полицейским урядникам, которые, прослужа безупречно не 
менее пяти лет, останутся на службе в команде или в должности полицейского урядника на 
дальнейшее время. 1876 Дек. 17 (56 727) Вые. пов., ст. 1; 1878 Янв. 20 (58 099) Вые. пов.; Июн. 9 
(58 610) пол. Ком. Мин., ст. 3;  
      1885 Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин.  
      Примечание 1. На сей медали помещается вокруг портрета Его Величества надпись "Божиею 
Милостью Александр III Император и Самодержец Всероссийский". 1883 Февр. 25 (1410).  
      Примечание 2. Действие правил, изложенных в статьях 770-777, распространяется и на тех 
полицейских урядников, кои до 18 Января 1885 года выслужили вполне или отчасти 
установленный сими правилами пятилетний срок для права ношения медали на службе. 1885 
Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин., ст. 1.  
      Примечание 3. Действие правил, изложенных в статьях 770-777, распространяется и на 
нижних чинов, служащих в вольнонаемных полицейских и пожарных командах области Войска 
Донского, а также на полицейских урядников, с тем, что удостоение к награждению медалями 
представляется власти Войскового Наказного Атамана Войска Донского и что списки 
награждаемых представляются, для истребования медалей, в Военное Министерство. 1887 
Март. 27 (4323) пол. Ком. Мин.  
      771. Прослужившие затем (ст. 770) еще пять лет пользуются правом ношения пожалованной 
медали и по выходе из команды или должности полицейского урядника; оставляющие же 
службу ранее этого срока обязываются возвращать медаль своему начальству. 1876 Дек. 17 (56 
727) Вые. пов., ст. 2; 1878 Янв. 20 (58 099) Вые. пов.; Июн. 9 (58 610) пол. Ком. Мин., ст. 3; 1885 
Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин.  
      772. Все вообще нижние полицейские чины (в том числе и полицейские урядники) могут 
быть удостаиваемы награждения медалью, как с правом ношения на службе, так и по 
оставлении оной, лишь при том условии, если они прослужат установленные для сего срока 
непрерывно. 1885 Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин., ст. 2.  
      773. Выдача означенных в статье 770 медалей возлагается на Капитул Орденов. 1877 Февр. 
18 (56 962) Вые. пов., ст. 1.  
      774. Рассмотрение прав нижних полицейских и пожарных служителей и полицейских 
урядников на получение медали возлагается на обязанность непосредственного их 
полицейского начальства, которое о лицах, имеющих право на получение медали, должно 
входить с представлением к Губернаторам, в Градоначальствах к Градоначальникам, а в городах 
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Москве и Варшаве к Обер-Полицмейстерам. Там же, ст. 2; 1878 Янв. 20 (58 099) Вые. пов.; Июн. 
9 (58 610) пол. Ком. Мин., ст. 3; 1885 Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин.  
      775. Губернаторы (Градоначальники и Обер-Полицмейстеры), по поверке прав нижних 
чинов и полицейских урядников на получение медали, окончательно удостаивают их 
награждения таковыми и представляют в Министерство Внутренних Дел, через каждое 
полугодие, именные списки награждаемых, для истребования из Капитула Орденов следующих 
им медалей. 1877 Февр. 18 (56 962) Вые. пов., ст. 3; 1878 Янв. 20 (58 099) Вые. пов.; Июн. 9 (58 
610) пол. Ком. Мин., ст. 3; 1885 Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин.  
      776. Лица, удостаиваемые медалями за беспорочную службу в полиции, при пожаловании, 
никаким денежным взносам не подвергаются. 1877 Февр. 18 (56 962) Вые. пов., ст. 4.  
      777. Отобранные, на основании статьи 771, медали возвращаются общим порядком в 
Капитул Орденов. 1876 Дек. 17 (56 727) Вые. пов., ст. 3; 1878 Янв. 20 (58 099) Вые. пов.; Июн. 9 
(58 610) пол. Ком. Мин., ст. 3; 1885 Янв. 18 (2677) пол. Ком. Мин.; 1889 Окг. 12 (6294).  
      II. Положение о награждении околоточных, портовых и полицейских (в столицах) 
надзирателей, брандмейстеров и нижних чинов полицейских и пожарных команд золотыми и 
серебряными медалями с надписью "за усердие".  
      778. Околоточные, портовые и полицейские (в столицах) надзиратели, брандмейстеры, 
городовые, полицейские урядники, земские полицейские стражники, нижние чины портовых и 
речных полиций и служители полицейских и пожарных команд, за особо выдающиеся заслуги, 
могут быть награждены золотою и серебряною медалями с надписью "за усердие" для ношения 
на шее: первой - на Владимирской, а второй - на Аннинской лентах (ср. ст. 755). 1888 Дек. 8 
(5620), пол., ст. 1; 1892 Февр. 27, собр. узак., 249; Июл. 9, собр. узак., 730, доп. прав., ст. 1.  
      Примечание I. Околоточные, портовые и полицейские надзиратели, имеющие классные 
чины, медалями не награждаются. 1888 Дек. 8 (5620) пол., ст. 1, прим. 1.  
      Примечание 2. Медали жалуются только тем брандмейстерам, которые определены к 
исправлению должностей, на основании примечания к статье 670 Общего Губернского 
Учреждения. Там же, ст. 1, прим. 2.  
      779. К серебряной медали могут быть представляемы: 1) околоточные и полицейские 
надзиратели, а также брандмейстеры по прослужении в означенных званиях пяти или же в 
полиции десяти лет, причем в последнем случае лишь те, которые имеют медаль "за 
беспорочную службу в полиции", и 2) все прочие, поименованные в статье 778, лица, имеющие 
медаль "за беспорочную службу в полиции" и прослужившие в оной не менее пятнадцати лет. 
Там же, ст. 2.  
      Примечание. Означенные в пункте 2 сей (779) статьи лица, не выслужившие срока для 
получения серебряной медали с надписью "за усердие" для ношения на шее на Аннинской 
ленте, в особых случаях могут быть представлены к награждению серебряною медалью с 
надписью "за усердие" для ношения на груди; имеющие медаль "за беспорочную службу в 
полиции" - на Александровской, а не имеющие оной - на Станиславской лентах. Означенная 
медаль жалуется также порядком, указанным в статьях 778 и 784, и с соблюдением требований 
781 и 783 статей. Там же, ст. 2, прим.  
      780. К золотой медали могут быть представляемы все, означенные в статье 778, лица по 
прослужении пяти лет после получения серебряной медали, с надписью "за усердие" для 
ношения на шее. Там же, ст. 3.  
      781. Награждения медалями не удостаиваются бывшие под следствием и судом и не 
оправданные в возведенных на них обвинениях, а равно и те, которые, состоя на службе в 
полиции, были перемещены с высшей должности на низшую. Там же, ст. 4.  
      782. При пожаловании золотой медали серебряная не снимается, а носится также на шее 
ниже золотой. Там же, ст. 5.  
      783. Относительно денежных взносов за пожалованные медали, преимуществ лиц, 
получивших оные, а также порядка лишения медалей и возвращения их в Капитул Орденов, 
применяются правила, изложенные в статьях 762 и 766-769. Там же, ст. 6.  
      784. Представления о награждении медалями, с приложением наградных списков лиц, коим 
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испрашиваются медали, поступают в Министерство Внутренних Дел один раз в год к первому 
Октября, о Всемилостивейшем же пожаловании медалями объявляется первого Января 
следующего года, Там же, ст. 7.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ  
      Правила о награждении нижних чинов тюремной стражи серебряными медалями  
       
      785. Выдача серебряной медали, с надписью "за беспорочную службу в тюремной страже", 
для ношения на груди на Аннинской ленте, возлагается на Капитул Орденов. 1887 Дек. 3 (4859) 
Вые. пов., ст. 1.  
      786. Право на получение медали жалуется тем нижним чинам, которые, прослужа 
безупречно в тюремной страже не менее пяти лет, останутся на службе в страже на дальнейшее 
время. Там же, ст. 2.  
      787. Прослужившие затем еще пять лет пользуются правом ношения пожалованной медали и 
по выходе из состава тюремной стражи; оставляющие же службу ранее этого срока обязываются 
возвратить медаль своему начальству. Там же, ст. 3.  
      788. Отобранные на этом основании медали возвращаются общим порядком в Капитул 
Орденов. Там же, ст. 4; 1889 Окт. 12 (6294).  
      789. Рассмотрение прав тюремных надзирателей на получение медали относится к 
обязанности непосредственного начальства тюрьмы, которое о лицах, имеющих право на 
получение медали, должно входить с представлением к Губернаторам (в Градоначальствах - к 
Градоначальникам). 1887 Дек. 3 (4859) Вые. пов., ст. 5.  
      790. Губернаторы и Градоначальники, по поверке прав нижних чинов на получение медали, 
окончательно определяют, кто из них может быть удостоен награждения таковыми, и 
представляют Начальнику Главного Тюремного Управления, чрез каждое полугодие, именные 
списки награждаемых, для истребования из Капитула Орденов следуемых им медалей. Там же, 
ст. 6.  
      791. Лица, удостаиваемые медалями "за беспорочную службу в тюремной страже", при 
пожаловании, не подвергаются никаким денежным взносам. Там же, ст. 7.  
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Ленты к советским наградам  
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ГЛАВА IV  
 

О НАГРАЖДЕНИИ ОРУЖИЕМ  
ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА ОТ 1889 ГОДА 
(ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ) Собрание III. Том IX. № 

6445 (1889 г.)  

6. 4-я ст. (ордена Св. Анны. - А. А.) Крест с короной, носимый на эфесе оружия, с надписью 
"за храбрость" и темляк из ленты ордена Св. Анны.  



 483

      Оружие это носится при всех орденах и заменяется только золотым оружием, причем крест 
ордена Св. Анны 4-й ст. носится, как сказано ниже (ст. 8-я), лишь на золотом оружии, 
украшенном бриллиантами, или на оружии, его заменяющем.  
      Примечание. Оружие с орденом Св. Анны 4-й ст. должно всегда соответствовать образцу 
оружия, присвоенного полагаемой форме обмундирования.  
       
      8. Золотое оружие, украшенное бриллиантами  
       
      Оружие это носится без темляка, при парадной форме:  
      а) в строю - если пожалованное оружие такого образца, какое полагается иметь при 
присвоенной форме одежды, но при нахождении на внутренних парадах во Дворце золотое 
оружие, бриллиантами украшенное, надевается во всех случаях, хотя бы оно и не 
соответствовало образцу оружия, установленного при форме одежды;  
      и б) вне строя - во всех случаях.  
      Во всех остальных случаях оружие, украшенное бриллиантами, заменяется золотым 
оружием без украшений, но с крестом ордена Св. Георгия и с Георгиевским темляком, причем 
золотое оружие, без украшений, должно всегда соответствовать образцу оружия, присвоенного 
полагаемой форме одежды.  
      Примечание 1. На золотом оружии, заменяющем оружие, украшенное бриллиантами, крест 
ордена Св. Георгия помещается: а) на головке эфеса у шашки и у сабли; б) на одной (наружной) 
чашке у шпаги и в) на наконечнике грифа - у палаша.  
      Примечание 2. На золотом оружии, украшенном бриллиантами, при пожаловании его лицам, 
имеющим знак ордена Св. Анны 4-й ст., помещается: а) под эфесом, выступом сверх ножен - на 
сабле и шашке; б) на наконечнике грифа - на палаше и в) на одной (наружной) чашке эфеса - на 
шпаге.  
      Примечание 3. При форме гвардейских гусарских полков, а равно при мундире казачьего 
покроя шпага, украшенная бриллиантами, заменяется золотым оружием, соответственно 
оружию, установленному правилами о форме одежды для генералов, штаб- и обер-офицеров 
названных частей.  
       
      9. Золотое оружие с надписью "за храбрость"  
       
      Оружие это носится с Георгиевским темляком и может быть заменено только оружием, 
украшенным бриллиантами.  
      Примечание 1. На оружии этом не полагается иметь орденских знаков.  
      Примечание 2. Золотое оружие должно всегда соответствовать образцу оружия, 
присвоенного полагаемой форме обмундирования.  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРДЕНОВ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

      (Свод учреждений государственных. Книга Восьмая) Том I. Часть П. Спб., 1892 г. 
       
      ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  
      О НАГРАЖДЕНИИ ЗОЛОТЫМ ОРУЖИЕМ  
       
      666. Жалуемые за военные подвиги генералам, штаб- и обер-офицерам золотые, 
бриллиантами украшенные и без бриллиантовых украшений шпаги, сабли, палаши и шашки, с 
надписью: "за храбрость", причисляются к прочим знакам отличия, как памятник Монаршего к 
тем подвигам уважения. 1807 Сент. 28 (22 638); 1833 Дек. 6 (6611), ст. 35; 1849 Дек. 21, Вые. 
пов.; 1855 Март. 19 (29 147);  
      1881 Июн. 11, Вые. прик., ст. 19; 1882 Ноябр. 21 (1197).  
      Примечание. Пожалование золотого оружия, украшенного бриллиантами, производится 
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грамотами на имя жалуемого лица, за Высочайшим подписанием. 1859 Июл. 8 (34 722).  
      667. Главнокомандующий Армиями имеет право за военные блистательные подвиги 
награждать золотыми шпагами и саблями, с надписью: "за храбрость", по правилам, 
приложенным к статье 130. 1812 Янв. 27 (24 975) § 9; 1846 Дек. 5 (20 670) 26, собр. узак., 937, 
пол., ст. 34, п. 66.  
      668. К награде золотым оружием, за военное отличие, дозволяется представлять от 
прапорщика до генерала включительно; но в обер-офицерских чинах разрешается назначить 
сию награду только тем, которые удостоились уже получить орден Св. Анны четвертой степени 
за храбрость или состоят кавалерами ордена Св. Георгия четвертой степени. Для генералов 
золотое оружие назначается с бриллиантовыми украшениями, а для штаб-офицеров без сих 
украшений. 1859 Июл. 31 (34 782) § 60, 61;  
      1882 Ноябр. 21 (1197); 1886 г. Вые. прик., № 55.  
      669. Имеющему золотое оружие, при пожаловании в кавалеры ордена Св. Владимира 
четвертой степени с бантом за безупречную в офицерских чинах выслугу определенных лет в 
военно-сухопутной и морской службе или совершение определенного числа морских кампаний, 
производится убавка сих лет кампаний, но по Статуту о сем ордене (ст. 414, п. 3; 419). 1833 Дек. 
6 (6611), ст. 35, 38; 1855 Мая 15 (29 312).  
      Примечание. Правила о предоставлении от военной и морской службы офицерам, имеющим 
золотое оружие с надписью: "за храбрость", носить в отставке военный мундир, хотя бы они не 
выслужили установленного для сего срока, изложены в статье 140. 1859 Март. 20 (34 265); 1863 
Июн. (39 739); Июл. 31 (34 778).  
      670. Золотое оружие носится военными чинами по правилам ношения орденов, медалей и 
других знаков отличия 15 декабря 1889 года, а гражданскими чинами по правилам, изложенным 
в приложении к статье 94. 1889 Дек. 15 (6445) прав., ст. 8, 9; 1890 Мая 31, собр. узак., 689, прав., 
ст. 7.  
      671. Лица, жалуемые золотым оружием с надписью: "за храбрость", никакому денежному 
взносу за оное не подлежат (а); с пожалованных знаками, украшенными драгоценными 
камнями, равномерно вычетов не производится (б); (а) 1816 Февр. 3, Вые. пов. (по Капит. 
Орден.); 1855 Март. 19 (29 147). - (б) 1816 Март. 23 (26 207); 1826 Авг. 31 (559).  
      672. Золотые сабли, палаши, шпаги и шашки с надписью: "за храбрость" выдаются лицам, 
пожалованным ими, из Капитула Орденов, который изготовляет их по установленным образцам, 
на счет сумм единовременного сбора за ордены; украшенные же бриллиантами отпускаются из 
Кабинета Его Императорского Величества. 1844 Март. 12 (17 713); 1849 Дек. 24 (23 763); 1833 
Янв. 1 (26 919); 1881 Июн. 11, Вые. прик., ст. 19.  
      Примечание 1. Золотое оружие (сабли, палаши, шпаги, шашки), с надписью: "за храбрость", 
изготавливается из золота пятьдесят шестой пробы. 1857 Апр. 3, Выс. пов., ст. 2; 1881 Июн. 11, 
Вые. прик., ст. 19.  
      Примечание 2. Капитул Орденов не переменяет золотых шпаг, сабель и палашей, с 
надписью: "за храбрость", одних на другие по случаю перевода пожалованных ими офицеров из 
одного рода оружия в другой; но лица сии, по окончательном переводе их из одной части войск 
в другую, должны носить золотое оружие по форме, присвоенной тому роду войска, в которое 
они переведены. 1848 Июн. 16 (23 374); 1857 Апр. 13 (31 723); 1881 Июн. 11, Вые. прик., ст. 19.  
      Примечание З. Золотое оружие с Георгиевским темляком и крестом не выдается из Капитула 
Орденов, а имеющие право на ношение оного приобретают таковое от себя. 1878 Март. 11 (58 
271), Вые. пов.  
      673. Получившие знак отличия, в статье 666 означенный, вносятся Капитулом Орденов в 
общий с кавалерами список (ст. 204). 1807 Сент. 28 (22 638).  
      674. Утратившие раскрипты на сии знаки отличия обращаются о выдаче их вновь в Капитул 
Орденов: служащие через свое начальство, а отставные с непосредственными просьбами. 1808 
Март. 7 (22 877).  
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Наградное оружие: 1 - Золотое; 2 - Аннинское; 3 - Георгиевское  

СТАТУТ  

Императорского Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, 
принадлежащего к сему Ордену Георгиевского Креста и причисляемых к тому же Ордену 
Георгиевского Оружия и Георгиевской медали  
      БОЖИЕЮ ПОСПЕШЕСТВУЮЩЕЮ МИЛОСТИЮ,  
      МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРЫЙ, ИМПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ,  
      Московский, Киевский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь Астраханский, 
Царь Польский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, Царь Грузинский, Государь 
Псковский и Великий Князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский и Финляндский; 
Князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Белостокский, 
Корельс-кий, Тверский, Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; Государь и 
Великий Князь Но-вагорода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, 
Ростовский, Ярославский, Бело-зерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, Витебский, 
Мстиславский и всея Северные страны Повелитель; и Государь Иверские, Карталинские и 
Кабардинские земли и области Армейские; Черкасских и Горских Князей и иных Наследный 
Государь и Обладатель; Государь Туркестанский; Наследник Норвежский, Герцог Шлезвиг-
Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский, и прочая, и прочая, и прочая.  
      В Бозе почивающий Державный Прадед Наш ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ I6 Декабря 1833 
года утвердил Статут Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия.  
      Статут сей, сохранив всецело начала, положенные в основание Статута 1769 года, 
дарованного в Бозе почивающей Державной Основательницей Ордена, Императрицей 
ЕКАТЕРИНОЮ II, подробно указал примеры боевых подвигов, совершение коих предоставляет 
отличившимся право на награждение орденом Святого Георгия. В Статут 1833 года вошли 
также постановления о знаке отличия Военного Ордена, учрежденном в 1807 году в Бозе 
почивающим ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ I, в награду боевых отличий, совершаемых 
нижними воинскими чинами.  
      Подвергаясь лишь частичным изменениям, упомянутый Статут сохранил свою силу и 
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поныне; между тем последовавшее за истекшее восьмидесятилетие полное изменение свойств 
боя на суше и на море и в особенности чрезвычайное развитие техники военного и морского 
дела с очевидностью указали на явную необходимость изменения положений, касающихся 
награждения Военным Орденом Святого Георгия и причисленным к оному знаком.  
      Ввиду сего признали Мы за благо, сохраняя незыблемыми главнейшие постановления, 
положенные незабвенными Предками Нашими в основание Статутов 1769 и 1833 гг., даровать 
ныне новый Статут Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия и 
принадлежащего к нему знака отличия, присвоив сему знаку впредь наименование 
Георгиевского Креста. Настоящий Статут во всем сообразован с современным состоянием 
военного искусства и точно установляет признаки истинно выдающихся отличий, отвечающих 
высокому значению сей особо чтимой боевой награды.  
      Неисчислимы, однако, подвиги доблестного Российского воинства; посему, даруя новый 
Статут, Мы нашли справедливым отличить заслуги и тех нижних воинских чинов, деяния коих, 
не подходя под требования Статута Георгиевского Креста, тем не менее свидетельствуют о 
присущей Российскому воину неустрашимости и твердому, не за страх, а за совесть, 
исполнению долга служения Нам и дорогому отечеству. Мы приняли также во внимание, что и 
многие лица, не принадлежащие к составу армии и флота, но беззаветно жертвующие своею 
жизнью в разных случаях боевой обстановки, а в особенности в деле ухода за ранеными, также 
не должны оставаться без поощрения.  
      Признавая наиболее отвечающею всем сим случаям наградою медаль, с надписью: "за 
храбрость", установленную в 1878 году в Бозе почивающим Дедом Нашим ИМПЕРАТОРОМ 
АЛЕКСАНДРОМ II, постановили Мы наименовать оную "Георгиевскою" и ввести правила о 
награждении помянутою медалью в настоящий Статут, в качестве его особой части.  
      Независимо сего, усматривая отсутствие определенных указаний о награждении золотым 
оружием, нашли Мы необходимым установить точные правила о пожаловании сей боевой 
награды, ввести их также в настоящий Статут, в виде особого его отдела и с присвоением 
впредь означенному оружию наименования "Георгиевского".  
      Утвердив сего числа ИМПЕРАТОРСКОЮ Нашею подписью вновь составленный Статут 
Военного Ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия, принадлежащего к сему 
Ордену Георгиевского Креста, а также причисляемых к тому же ордену Георгиевского Оружия 
и Георгиевской медали, Всемилостивейше повелеваем принять оный на будущее время в 
случаях оказания соответственных подвигов и отличий.  
      Да живут непрерывно в дорогом сердцу Нашему Российском воинстве преподанные в 
Статуте заветы воинской доблести и самоотвержения.  
       
      О ГЕОРГИЕВСКОМ ОРУЖИИ  
      ОТДЕЛЕНИЕ ПЕРВОЕ  
      Общее положение  
       
      105. Георгиевское Оружие установлено для пожалования оным генералов, адмиралов, штаб- 
и обер-офицеров, за выдающиеся воинские подвиги, поименованные в сем Статуте, требующие 
несомненного самоотвержения.  
      106. Под Георгиевским Оружием разумеются: шпаги, сабли, палаши, шашки и кортики 
существующих образцов, но с эфесами сплошь позолоченными, с лавровыми украшениями на 
кольцах и наконечнике ножен; на эфесе изображена надпись "за храбрость" и помещается крест 
ордена Св. Георгия уменьшенного размера из финифти; темляк к Оружию - на Георгиевской 
ленте.  
      Примечание. Эфес и приборные металлические части ножен разрешается изготовлять из 
золота.  
      107. Независимо Георгиевского Оружия, упомянутого в 106 ст., жалуется генералам и 
адмиралам Георгиевское Оружие, украшенное бриллиантами, причем надпись "за храбрость" 
заменяется указанием на подвиг, за который Оружие пожаловано; на эфесе крест ордена Св. 
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Георгия из финифти, также украшенный бриллиантами; темляк к Оружию - на Георгиевской 
ленте.  
      108. Точного числа лиц, могущих быть награжденными Георгиевским Оружием, не 
определено.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ВТОРОЕ  

О том, какие подвиги награждаются георгиевским оружием  
      109. Георгиевским Оружием с бриллиантами награждаются блистательные воинские 
подвиги по Собственному ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА изволению.  
      110. Удостоение к Георгиевскому Оружию без бриллиантовых украшений возлагается на 
особые Думы, составленные из награжденных сим оружием.  
      111. Георгиевское Оружие никоим образом не может быть жалуемо в качестве очередной 
боевой награды или же за участие в определенных периодах кампаний или боях, без наличия 
несомненного подвига.  
      112. Неисчислимы воинские доблести победоносного Российского воинства; а посему, дабы 
отличить отменные подвиги, достойные награждения Георгиевским Оружием, от обычных, а 
начальникам - при представлении в Думе Георгиевского Оружия - при удостоении к оному, дать 
в руководство примеры, включающие признаки истинно выдающихся отличий, по точному 
смыслу коих или применительно к коим они могли бы постановлять свои решения, 
определяется следующее:  
      достойны награждения Георгиевским Оружием:  
       
      А. ПО СУХОПУТНЫМ ВОЙСКАМ I. ПО ЧАСТИ ОБЩЕГО КОМАНДОВАНИЯ  
      1) Кто, к частью не менее батальона или дивизиона конницы с артиллерией или без оной, с 
боя захватит или удержит до конца сражения какой-либо важный пункт неприятельского 
расположения, хотя бы и без решительного влияния на общий исход дела.  
      2) Кто личным примером доведет до удара холодным оружием часть не менее роты, 
эскадрона или сотни, при особо трудных условиях местности и под убийственным огнем 
противника.  
      3) Кто, обороняя важный боевой участок с частью не менее батальона или дивизиона 
конницы с артиллерией или без оной в течение нескольких дней боя, находясь в боевой линии 
войск, отобьет все настойчивые повторные атаки значительно превосходных сил противника и 
не уступит своей позиции.  
      4) Кто, жертвуя собою, в многодневных упорных арьергардных боях выдержит натиск 
превосходных сил противника и тем облегчит действия главных сил.  
      5) Кто под сильным и губительным огнем противника или под ближайшим его натиском 
приведенную в замешательство часть не менее полка лично остановит, обратив к исполнению 
своего долга, тем предотвратит очищение уже занятого с боя района местности и таким образом 
поспособствует успеху дела или же предотвратит крупную боевую неудачу.  
      6) Кто, с потерею нашими войсками частей позиции, вызывающих неизбежность 
отступления по всему фронту, успеет под неприятельским огнем удержаться на старом месте и 
тем обеспечит общее отхождение.  
       
      II. ПО ПЕХОТЕ И КАВАЛЕРИИ  
       
      7) Кто, командуя разведчиками, охотниками или небольшою частью, блестящими 
действиями окажет незаменимое содействие успеху части, при коей команда разведчиков 
состоит постоянно или временно.  
      8) Кто с явною личною от неприятельских действий опасностью, под сильным и 
действительным огнем противника, устроит или восстановит постоянную связь между важными 
по боевым обстоятельствам отрядами.  
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      9) Кто, с опасностью для жизни, спасет знамя или штандарт и доставит их из плена.  
      10) Кто, во время боя, с отрядом не свыше батальона или эскадрона прорвется сквозь 
сильнейшего противника.  
      11) Кто, лично предводительствуя кавалерийскою частью, совершит конную атаку, 
доведенную до удара холодным оружием, и тем опрокинет неприятеля.  
      12) Кто, будучи выслан начальством, или по собственному почину, займет значительно 
удаленную от главных сил теснину, упорным боем удержит ее и тем будет способствовать 
победе над неприятелем или же выручит наши войска из тяжелого положения.  
      13) Кто, лично, с явною опасностью для жизни, проникнув в неприятельское расположение, 
перехватит неприятельское письменное, телеграфное, телефонное или другое сигнализационное 
сообщение или прервет таковое, и если это приведет к чрезвычайно важным последствиям.  
      14) Кто, командуя разведчиками, разъездом или иною командою, захватит в плен число 
людей, равное разъезду или команде.  
      15) Кто, по приказанию начальства, прорвется с явною опасностью для жизни из осажденной 
и тесно обложенной неприятелем крепости и, доставив высшему начальству сведения о 
состоянии крепости, тем поспособствует принятию мер к облегчению ее участи.  
      16) Кто, по приказанию начальства, с явною опасностью для жизни, прорвавшись через 
неприятельскую линию обложения, проникнет в осажденную и тесно обложенную крепость и 
доставит ее коменданту сведения, которые повлияют на успех и продолжительность обороны 
крепости.  
       
      III. ПО АРТИЛЛЕРИИ  
       
      17) Кто быстрым выездом на занятую нами с боя позицию огнем своим даст возможность 
пехоте устроиться на этой позиции.  
      18) Кто в течение всего боя, находясь в положении исключительной опасности на передовом 
наблюдательном пункте в сфере действительного ружейного огня, будет давать точные указания 
для корректирования стрельбы нашей артиллерии и тем даст возможность нанести неприятелю 
решительное поражение.  
      19) Кто, при обороне крепости, находясь под сильным огнем, заставит молчать батареи 
осаждающего, действия которых приносимым ими вредом особенно отражаются на успехе всей 
обороны.  
      20) Кто, управляя батареек" или группой батарей, находясь под действительным огнем 
неприятеля, выстрелами своей артиллерии нанесет такое повреждение неприятельскому судну, 
что выведет его из строя на все время боя.  
       
      IV. ПО ЧАСТИ ИНЖЕНЕРНОЙ  
       
      21) Кто, с явною опасностью для жизни, уничтожит на фронте, фланге или в тылу 
неприятеля необходимую для него переправу и тем поможет нашим войскам одержать успех 
над неприятелем.  
      22) Кто с явною опасностью, лично руководя подземными или надземными работами, 
уничтожит или замедлит минные или сапные подступы осаждающего и тем будет значительно 
способствовать обороне.  
      23) Кто с явною опасностью, лично руководя подземными или надземными работами, 
уничтожит минные или контрапрошные работы обороняющегося и тем ускорит осадные 
действия наших войск.  
      24) Кто, во время осады или атаки крепости или иного укрепленного пункта, измерит ров 
укрепления и сделает ближайший осмотр вала того же укрепления, или точно определит 
положение во рву фланкирующих построек, или сделает ближайший осмотр искусственных 
препятствий и других преград штурму и даст существенные о них сведения, справедливость 
коих подтвердится впоследствии.  
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      25) Кто, с явною личною опасностью для жизни, в тылу, на фланге или на самой позиции 
неприятеля, спуском шлюзов или разрушением запрудных плотин наводнит местность и тем 
нанесет неприятелю существенный вред, оказав явную пользу успеху наших операций.  
      26) Кто, лично руководя работами, под сильным неприятельским огнем устроит или 
восстановит для отражения штурма искусственные препятствия или другие преграды или 
уничтожит переход через них и тем воспрепятствует неприятелю достигнуть намеченной цели.  
      27) Кто, управляя воздухоплавательным прибором, проникнет с опасностью для жизни в 
район неприятельского расположения и тем даст возможность произвести разведку такового и 
доставит своевременно сведения особой важности, пользование которыми существенно 
повлияет на успешный ход дальнейших операций.  
       
      V. ПО ГЕНЕРАЛЬНОМУ ШТАБУ  
       
      28) Кто, исполняя должность начальника штаба, принимая энергичное участие в бою или 
боевой операции и подвергая свою жизнь явной опасности, верной оценкой обстановки и своей 
самоотверженной деятельностью будет способствовать удачным действиям строевой части, при 
которой состоит.  
      29) Кто, в бою или боевой операции, доблестной и самоотверженной деятельностью, 
неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности, по засвидетельствованию своего 
начальника, действительно содействовал ему в достижении цели, поставленной отряду или 
части войск.  
      30) Кто рекогносцировками, сопряженными с явною опасностью для жизни, добудет такие 
сведения, которые существенно повлияют на успешный ход боя или боевой операции.  
       
      Б. ПО ФЛОТУ  
       
      31) Кто, командуя отрядом или отдельным кораблем, с боя займет в эскадренном сражении, 
по отношению неприятеля, выгодную позицию с пользой для нашего успеха, хотя и без 
решительного влияния на общий исход дела.  
      32) Кто доведет свой отряд или отдельный корабль до непосредственной близости к 
неприятелю при особо трудных условиях и под убийственным огнем противника и тем будет 
способствовать нашему успеху.  
      33) Кто, жертвуя собой, в упорном арьергардном бою выдержит натиск превосходных сил 
противника и тем облегчит действия главных сил.  
      34) Кто, командуя авангардом, временно задержит наступление главных сил противника и 
тем даст возможность нашим силам развернуться, занять выгодную позицию и успешно вести 
бой.  
      35) Кто, под сильным и губительным огнем противника или под его натиском, приведенную 
в замешательство часть флота личным примером приведет в порядок и даст возможность с 
успехом продолжать бой или же предотвратит крупную боевую неудачу.  
      36) Кто, при обстоятельствах, вынуждающих неизбежность отступления наших сил, под 
неприятельским огнем, удержит свою позицию и тем облегчит общее отхождение.  
      37) Кто в эскадренном бою, усмотрев отряд неприятельских миноносцев, занявший 
выгодную, относительно нашего флота, для минной атаки позицию, смелым и решительным 
маневром помешает выполнению атаки и даст возможность нашему флоту продолжать бой.  
      38) Кто, командуя отрядом минных судов, в эскадренном бою, заняв выгодное для атаки 
положение относительно неприятельских сил, заставит их уклониться от намеченного курса и 
тем нарушит их пристрелку, что будет способствовать нашему успеху.  
      39) Кто в эскадренном бою, командуя отрядом или отдельным кораблем, успешным и 
смелым маневром помешает выполнению плана противника или поможет выполнить план 
своего начальника и тем будет способствовать нашему успеху.  
      40) Кто успешным и умелым маневром завлечет неприятеля на подготовленное нами минное 
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или иное заграждение и тем будет способствовать нашему успеху.  
      41) Кто, командуя отрядом или отдельным кораблем, прикрывающим высадку нашего 
десанта на неприятельский берег, успешными маневрами с боем поможет выполнению нашей 
операции.  
      42) Кто, защищая важный проход или вход в гавань, под сильным огнем противника, 
успешно отразит нападение неприятеля или предотвратит опасную для нашего флота попытку 
заграждения фарватера.  
      43) Кто, командуя отрядом или отдельным кораблем, блестящими действиями окажет 
незаменимое содействие победному успеху нашего флота.  
      44) Кто, с явной для себя опасностью, восстановит нарушенную связь части наших сил с 
начальником или связь между важными, по боевым обстоятельствам, отрядами.  
      45) Кто во время боя, будучи отрезан от своих сил, прорвется сквозь сильнейшего 
противника.  
      46) Кто по приказанию начальства прорвется, с явной для себя опасностью, из 
заблокированной крепости или порта, доставив высшему начальнику сведения о состоянии их, 
чем поспособствует принятию мер к облегчению их участи.  
      47) Кто по приказанию начальства, с явной для себя опасностью, прорвется через 
неприятельскую линию блокады, проникнет в осажденные и тесно обложенные крепость или 
порт и доставит начальству сведения, которые повлияют на успех и продолжительность 
обороны крепости или порта.  
      48) Кто на корабле в течение всего боя, с явной для себя опасностью, будет давать точные 
указания и данные для корректирования стрельбы корабля и тем даст возможность нанести 
неприятелю повреждение, которое выведет его из строя на все время боя.  
      49) Кто, управляя огнем корабля, выстрелами своей артиллерии нанесет такое повреждение 
неприятельскому кораблю, которое выведет его из строя на все время боя.  
      50) Кто, управляя огнем судовой артиллерии, в бою с береговым укреплением, под сильным 
огнем неприятеля взорвет погреб с боевыми запасами или заставит замолчать орудия и тем 
будет способствовать нашему успеху.  
      51) Кто отразит неприятельскую подводную лодку и тем устранит опасность для 
атакованного последней нашего корабля.  
      52) Кто, с явной для себя опасностью, поставит в тылу у неприятеля минное заграждение 
или иным смелым действием будет оперировать на его сообщениях.  
      53) Кто, хотя и не в непосредственной близости с неприятелем, но в районе его действий, 
успешно поставит минное или иное заграждение, имеющее важное значение для хода наших 
операций.  
      54) Кто, с явной для себя опасностью, уничтожит неприятельское минное или иное 
заграждение и тем будет способствовать удачным операциям нашего флота.  
      55) Кто, с явной для себя опасностью, незаметно для неприятеля восстановит уничтоженное 
им наше минное или иное заграждение и тем будет способствовать нашему успеху.  
      56) Кто на корабле во время боя, с явной для себя опасностью, произведет какое-либо 
значительное исправление поврежденных частей или механизмов корабля, каковое повреждение 
хотя и не имеет решающего влияния на исход боя, но значительно понижает боевую 
способность корабля, или личным примером увлечет других к скорейшему исполнению того же 
действия.  
      57) Кто, начальствуя над наблюдательным пунктом или станцией, будучи атакован 
неприятелем, не потеряет связи с нашими силами и правильными донесениями будет 
способствовать нашему успеху.  
      58) Кто под огнем неприятеля снимет с погибающего флагманского корабля 
начальствующего флагмана.  
      59) Кто, исполнял обязанность начальника штаба, флаг-капитана или флагманского 
специалиста, принимая энергичное участие в бою, верной оценкой обстановки и своей 
самоотверженной деятельностью будет способствовать успешным действиям своего 
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начальника.  
      60) Кто, в бою или боевой операции, доблестной самоотверженной деятельностью, с явной 
для себя опасностью, по засвидетельствованию своего начальника, действительно содействовал 
ему в достижении поставленной цели.  
      61) Кто в морских операциях рекогносцировками, сопряженными с явной для себя 
опасностью, добудет такие сведения, которые существенно повлияют на успешный ход боя или 
боевой операции.  
      62) Кто, совершая подвиг, достойный награждения Георгиевским Оружием, не мог довести 
оный до конца за ранением.  
      113. Если офицер совершит подвиг и не по роду той службы, к которой принадлежит, то и в 
сем случае он, по точному смыслу сего Статута, может быть представлен к награждению 
Георгиевским Оружием.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ  
      Порядок награждения георгиевским оружием  
       
      114. Об удостоении к Георгиевскому Оружию делается представление ближайшим боевым 
начальством оказавшего отличие или его заместителем и восходит по боевому же начальству, 
под командой которого подвиг был совершен.  
      115. Всякий ближайший начальник, прежде такового представления, обязан строжайше 
исследовать, действительно ли представляемый совершил подвиг, заслуживающий награждения 
Георгиевским Оружием по силе Статута, и, собрав все нужные к нему доказательства, описать 
подвиг ясно и обстоятельно, упомянув: с какою частью войск, какого состава и силы, под чьим 
именно начальством, где, в каком случае и когда оный совершен, какие потери были при этом 
понесены, а также, буде взяты трофеи или пленные, то в каком количестве и числе и в чье 
распоряжение сданы; в заключение же своего представления должен изложить как все 
собранные о сем подвиге доказательства и показания очевидцев за надлежащими подписями, 
так и личное свое относительно к оному засвидетельствование.  
      116. Очевидная неосновательность представления о награждении Георгиевским Оружием, 
установленная Думой, по производстве расследования и в зависимости от результатов такового, 
подвергает сделавшего представление ответственности в дисциплинарном порядке или по суду.  
      117. Представление о награждении Георгиевским Оружием должно быть сделано 
ближайшим начальником в скорейшем времени после совершения подвига.  
      118. Главнокомандующий армиями и Командующий отдельною армиею, а во флоте 
Главнокомандующий или Командующий флотом или флагман, командующий отдельною 
эскадрою, получив представление об удостоении Георгиевским Оружием, приказывает внести 
оное на рассмотрение Думы, учрежденной при главной квартире, а во флоте при штабе высшего 
морского начальника, не менее как из семи имеющих Георгиевское Оружие и находящихся 
налицо, по возможности от всех родов оружия и службы.  
      Примечание 7. Если, при внесении в местную Думу представления о награждении 
Георгиевским Оружием за военные подвиги, не будет налицо назначенных сею (118) статьею, 
для составления оной семи имеющих Георгиевское Оружие, то все представления делаются на 
Высочайшее Имя и подвергаются обсуждению Думы, собирающейся в С.-Петербурге. Таким же 
порядком делаются представления и в тех случаях, когда почему-либо местная Дума быть 
собранной не может.  
      Примечание 2. Все делопроизводство Думы почитается не подлежащим оглашению.  
      119. Почитаются удостоенными Думою Георгиевским Оружием те из представленных к 
награждению, отличие которых признано подходящим под Статут не менее как двумя третями 
наличного состава Думы, причем при подсчете числа голосов половина и более принимается за 
единицу.  
      120. Дума, сообразив подвиг с Статутом и подписав свое определение, доносит главному 
военачальнику, по повелению коего собрана была, признает ли она совершившего подвиг 
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достойным награждения Георгиевским Оружием или не признает и почему, т. е., в случае 
удостоения, к какому именно из примеров, приведенных в Статуте, подвиг сей подходит, а если 
прямо не подходит, то приблизительно к какому именно признается подходящим; в случае же 
неудостоения объясняет положительно, что подвиг ни к которому из примеров Статута не 
подходит. В случае удостоения Дума представляет военачальнику и редакцию описания подвига 
для объявления в Высочайшем приказе.  
      Примечание. Однажды отклоненные Думою представления к награждению Георгиевским 
Оружием могут быть возобновлены только раз и единственно лишь в случае открытия новых 
проверенных обстоятельств, имеющих важное значение в доказательстве совершения подвига.  
      121. Право на награждение Георгиевским Оружием по удостоениям Думы предоставляется 
Главнокомандующему, Командующим армиями и Командующему флотом, а затем эти 
представления восходят к ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ на утверждение.  
      122. Главнокомандующие армиями или флотом могут, не собирая Думы Георгиевского 
Оружия, удостоивать таковым генералов, адмиралов, штаб- и обер-офицеров вверенных им 
армий и флота в особо исключительных случаях за подвиги, указанные в Статуте, но в этом 
случае они обязаны каждый раз входить к ИМПЕРАТОРСКОМУ ВЕЛИЧЕСТВУ с особыми 
представлениями, в коих оказанный подвиг должен быть изложен со всею подробностью и 
надлежащею точностью.  
      123. Об офицере, совершившем один из вышеописанных подвигов, во время нахождения при 
союзнических войсках, или о сухопутных офицерах, оказавших отличие во время своего 
нахождения во флоте, должно быть сделано представление от главного начальника тех войск 
или флота в Думу, учрежденную при главных силах армии.  
      124. Когда Дума Георгиевского Оружия учреждается в С.-Петербурге для удостоения 
представленных к награждению сим оружием, в состав ее входят: все имеющие Георгиевское 
Оружие с бриллиантами и двенадцать старших по времени пожалования оружием без таковых 
украшений, находящихся в столице налицо, под председательством старшего по пожалованию. 
Она собирается в Георгиевском зале Зимнего Дворца по предварительном оповещении от 
Капитула Орденов пожалованных Оружием.  
      125. Список удостоенных Георгиевским Оружием вносится к ИМПЕРАТОРСКОМУ 
ВЕЛИЧЕСТВУ порядком, в учреждении Капитула Орденов определенном.  
      126. Обо всяком отклоненном представлении извещаются подлежащие начальства, причем о 
причинах отклонения в этом извещении не упоминается.  
       
      ОТДЕЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ  
      Особые права-преимущества пожалованных Георгиевским оружием  
       
      127. Пожалованное за военные подвиги Георгиевское Оружие, как знак особого Монаршего 
к тем подвигам благоволения, ни в каких случаях ношения не может быть заменяемо 
обыкновенным оружием.  
      Примечание 1. Офицеры, имеющие орден Св. Анны 4-й степени с надписью "за храбрость", 
сохраняют таковой на эфесе Георгиевского Оружия.  
      Примечание 2. Генералам и адмиралам, пожалованным Георгиевским Оружием с 
бриллиантовыми украшениями, предоставляется носить взамен подлинного таковое Оружие без 
украшений, помещая в последнем случае на эфесе лишь орденский знак, украшенный 
бриллиантами (см. ст. 107 сего Статута).  
      128. Правила размещения и относительного расположения на различных образцах оружия 
вышеуказанных орденских знаков утверждаются Высочайшею властью.  
      129. Офицерские чины, перешедшие на гражданскую службу, сохраняют на присвоенном 
гражданским чинам оружии орденские знаки Св. Георгия и темляк на Георгиевской ленте с 
сохранением за сим Оружием наименования Георгиевского.  
      Примечание. Означенные лица сохраняют также право ношения на сем Оружии ордена Св. 
Анны 4-й степени.  
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      130. Темляки на Георгиевской ленте и орденские знаки, помещаемые на Георгиевском 
Оружии, выдаются лицам, пожалованным таковым. Капитулом Орденов; знаки изготовляются 
на счет орденского капитала из золота 56 пробы; украшенное же бриллиантами Оружие 
отпускается из Кабинета ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА.  
      Примечание. Имеющие Георгиевское Оружие, переведенные из одного рода войск в другой, 
носят таковое по форме того рода войск, в который они переведены, за исключением лишь 
случаев ношения подлинного Оружия с бриллиантами, каковое носится всегда пожалованного 
образца.  
      131. Пожалованные Георгиевским Оружием вносятся Капитулом Орденов в особые списки, 
кои ведутся отдельно по Георгиевскому Оружию с бриллиантами и по Георгиевскому Оружию 
без таковых украшений.  
      132. Грамоты и рескрипты на Георгиевское Оружие с бриллиантами жалуются за 
Собственноручным ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подписанием, причем грамоты 
контрасигнируются Канцлером Российских Императорских и Царских Орденов.  
      133. Пожалование Георгиевским Оружием без бриллиантовых украшений совершается 
Указами за Собственноручным ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА подписанием, данными 
Капитулу Орденов, а от него уже выдаются пожалованным лицам грамоты по установленной 
форме.  
      134. Ко всем рескриптам и грамотам на Георгиевское Оружие прилагается в Капитуле 
Орденов печать.  
      135. Пожалованным Георгиевским Оружием убавляется два года из числа двадцати пяти лет, 
положенных к выслуге ордена Св. Владимира 4-й степени с бантом.  
      136. Пожалованным Георгиевским Оружием предоставляется право ношения в отставке 
военного мундира, присвоенного чинам действительной службы, невзирая на невыслугу ими 
установленного для сего срока.  
      137. Имеющие Георгиевское Оружие по пожалованию сим Оружием никаких денежных 
взносов не делают.  
      138. Имеющие Георгиевское Оружие участвуют в торжествах праздника ордена Св. Георгия 
26 Ноября.  
      139. Утратившие грамоты на сие боевое отличие обращаются о выдаче их вновь в Капитул 
Орденов: служащие - через свое начальство, а остальные - непосредственными просьбами.  
      140. Каждому награжденному Георгиевским Оружием при пожаловании вручается 
экземпляр Статута сего Оружия.  
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ГЛАВА VI 

ПРАВИЛА НОШЕНИЯ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СССР, ОРДЕНСКИХ ЛЕНТ И ЛЕНТ 
МЕДАЛЕЙ НА ПЛАНКАХ И ДРУГИХ ЗНАКОВ ОТЛИЧИЯ 

 
      УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ОТ 28 МАРТА 1980 г.  
      (Извлечение)  
      Граждане, удостоенные государственных наград СССР, в соответствии с "Общим 
положением об орденах, медалях и почетных званиях СССР", носят ордена, медали, нагрудные 
знаки к почетным званиям СССР, как правило, во время проведения сессий Советов народных 
депутатов, съездов и конференций общественных организаций, общегосударственных 
празднеств и торжественных заседаний. В других случаях награжденные могут носить либо 
ордена, медали СССР, либо их ленты на планках.  
      При ношении государственных наград СССР, орденских лент и лент медалей на планках, 
других знаков отличий соблюдаются следующие правила:  
      1. Знаки особого отличия - медаль "Золотая Звезда" Героя Советского Союза и золотая 
медаль "Серп и Молот" Героя Социалистического Труда носятся на левой стороне груди над 
орденами и медалями.  
      2. ...Орден "Мать-героиня" носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и 
медалей размещается над ними, а при наличии знаков особого отличия - медали "Золотая 
Звезда" или золотой медали "Серп и Молот" - левее их.  
      Орден "Материнская слава" 1, 2 и 3-й степени носится на левой стороне груди и 
располагается справа налево в порядке старшинства степеней, а при наличии других орденов и 
медалей размещается над ними.  
      4. Все медали СССР, кроме медали "За отличие в воинской службе" 1-и и 2-й степени, 
носятся на левой стороне груди и располагаются после орденов.  
      Медали располагаются после орденов в ряд справа налево в следующей последовательности: 
медаль "За отвагу", медаль Ушакова, медаль "За боевые заслуги", медаль Нахимова, медаль "За 
трудовую доблесть", медаль "За трудовое отличие", медаль "Партизану Отечественной войны" 
1-й степени, медаль "Партизану Отечественной войны" 2-й степени, медаль "За отличие в 
охране государственной границы СССР", медаль "За отличную службу по охране 
общественного порядка", медаль "За отвагу на пожаре", медаль "За спасение утопающих", 
медаль "За оборону Ленинграда", медаль "За оборону Москвы", медаль "За оборону Одессы", 
медаль "За оборону Севастополя", медаль "За оборону Сталинграда", медаль "За оборону 
Киева", медаль "За оборону Кавказа", медаль "За оборону Советского Заполярья", медаль "За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейная медаль 
"Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейная медаль 
"Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейная медаль 
"Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "За победу над 
Японией", медаль "За взятие Будапешта", медаль "За взятие Кенигсберга", медаль "За взятие 
Берлина", медаль "За освобождение Белграда", медаль "За освобождение Варшавы", медаль "За 
освобождение Прага", медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг.", медаль "Ветеран труда", медаль "Ветеран Вооруженных Сил СССР", медаль "За укрепление 
боевого содружества", медаль "За восстановление предприятий черной металлургии Юга", 
медаль "За восстановление угольных шахт Донбасса", медаль "За освоение целинных земель", 
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медаль "За строительство Байкало-Амурской магистрали", медаль "За преобразование 
Нечерноземья РСФСР", медаль "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной 
Сибири", юбилейная медаль "XX лет РККА", юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и 
Флота", юбилейная медаль "40 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет 
Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "60 лет Воооруженных Сил СССР", юбилейная 
медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР", юбилейная медаль "50 лет советской милиции", 
медаль "В память 800-летия Москвы", медаль "В память 250-летия Ленинграда", медаль "В 
память 1500-летия Киева".  
      Юбилейная медаль "За доблестный труд (За воинскую доблесть). В ознаменование 100-летия 
со дня рождения Владимира Ильича Ленина" при ношении вместе с орденами и медалями, 
размещенными на общей планке, располагается левее и выше общей планки, но ниже медали 
"Золотая Звезда" и золотой медали "Серп и Молот", а при отсутствии указанных знаков особого 
отличия - на их месте.  
      Медаль "Медаль за материнство" 1-й и 2-й степени при наличии орденов и других медалей 
размещается рядом с ними или ниже их.  
      Медаль "За отличие в воинской службе" 1-й и 2-й степени носится на правой стороне груди 
и располагается слева направо в порядке старшинства степеней. При наличии орденов медаль 
размещается ниже орденов.  
      5. Орден СССР, которым награждены предприятие, объединение, учреждение, организация, 
союзная, автономная республика, край, область, автономная область, автономный округ, район, 
город, иной населенный пункт, прикрепляется к знамени на лицевой стороне полотнища в 
верхнем углу.  
      Порядок хранения и ношения орденов на боевом знамени награжденной воинской части 
определяется Уставом внутренней службы Вооруженных Сил СССР.  
      6. Орденские ленты на планках при ношении их без орденов располагаются на левой стороне 
груди справа налево в последовательности как ордена и медали.  
      Лента ордена "Победа" носится отдельно и располагается на 1 см выше планок с лентами 
других орденов и медалей.  
      Орден "Мать-героиня", орден "Материнская слава" 1, 2 и 3-й степени и "Медаль 
материнства" лент на планках не имеют.  
      Ленты к медали "Золотая Звезда", золотой медали "Серп и Молот" отдельно от медалей не 
носятся.  
      7. При ношении двух и более орденских лент и лент медалей ленты закрепляются рядом на 
общей планке справа налево. Ленты, не умещающиеся на одной планке, переносятся на вторую, 
третью и т. д. планки, прикрепляемые к одежде ниже первой.  
      8. Золотая медаль лауреата Ленинской премии "За укрепление мира между народами", 
почетный знак лауреата Ленинской, Государственной премии СССР, нагрудный знак к 
почетному званию СССР носятся на правой стороне груди и располагаются выше орденов.  
      Знаки ранения располагаются на правой стороне груди выше орденов.  
      9. Ведомственные медали "За безупречную службу" 1, 2 и 3-й степени, учрежденные 
Министерством обороны СССР, Министерством внутренних дел СССР, Комитетом 
государственной безопасности СССР, носятся на левой стороне груди и при наличии орденов и 
медалей СССР размещаются слева от них в порядке старшинства степеней. Так же носятся и 
размещаются их ленты.  
      10. Нагрудные знаки депутатов Советов народных депутатов носятся на левой стороне груди 
и располагаются ниже орденов и медалей СССР.  
      11. Ордена и медали иностранных государств носятся ниже орденов и медалей СССР. 
Ордена и медали, прикрепляемые на лентах, размещаются на левой стороне груди, а без лент - 
на правой стороне груди награжденного.  
      Ленты иностранных орденов и медалей носятся на отдельных планках ниже планок 
орденских лент и лент медалей СССР.  
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      ПРИМЕЧАНИЯ  
       
      1. Орден "За личное мужество" носится на левой стороне груди после ордена Почета.  
      2. Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." 
носится на левой стороне груди после медали "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941- 1945гг.".  
      3. Юбилейная медаль "70 лет Вооруженных Сил СССР" носится на левой стороне груди 
после медали "60 лет Вооруженных Сил СССР".  
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1857- 1859.  
      6. Военный сборник. Спб., 1858-1917.  
      7. Кавказский сборник. Тифлис, 1876-1912.  
      8. Иллюстрированная хроника войны. Спб., 1877-1878.  
      9. Обзор известий о русско-турецкой войне. Спб., 1877.  
      10. Скобелевский сборник. Тифлис, 1908.  
      11. Море и жизнь. Спб., 1901-1916.  
      12. Война с Японией. М., 1904.  
      13. Дневник войны. Спб., 1904-1905.  
      14. Летопись войны с Японией. Спб,, 1904-1905.  
      15. Военно-исторический сборник. Спб., 1911-1916.  
      16. Альбом героев войны. М., 1914-1915.  
      17. Армейский вестник. Спб., 1914-1917.  
      18. Военная летопись. Пг., 1914-1917.  
      19. Война. Пг., 1914-1916.  
      20. Вестник Кавказской армии. Тифлис, 1916-1917.  
 

 


