
щё в глубокой древности героев 

обязательно награждали. После 

победы полководцы жаловали воинам 

монеты, кубки, богато разукрашенное 

оружие: мечи, сабли, кинжалы. Шли 

века. Со временем особо отличив-

шихся офицеров, солдат  и предста-

вителей мирных профессий стали 

отмечать специальными нагрудными 

украшениями. Военные и штатские 

люди с гордостью надевали их на 

свои мундиры и фраки. Спросите лю-

бого школьника, что это за украше-

ния, и он не задумываясь ответит: 

«Конечно же, ордена!»

А знаете ли вы, что раньше слово 

«орден» имело совсем другое значе-

ние? Происходит оно от латинского 

«ordo» — «порядок», «ряд». Орденами 

в средневековой Европе называли 

общественные организации, например 

рыцарские сообщества. Существова-

ли ордена Тамплиеров, Госпиталье-

ров, Тевтонский. Не так-то просто 

было стать рыцарем: это право сле-

довало заслужить. Воины, прошедшие 

посвящение, получали особые знаки, 

которые говорили об их принадлежно-

сти к тому или иному ордену: звёзды, 

кресты, цепи, сделанные из серебра 

или золота и украшенные драгоцен-

ными камнями и жемчугом. Все члены 

рыцарского ордена занимали в нём 

определённое положение — ранг, 

и каждому рангу соответствовал свой 

отличительный знак (поэтому-то и се-

годня наградные ордена имеют раз-

ные степени: первую, вторую, тре-

тью, четвёртую). Постепенно стали 

появляться и новые, не рыцарские, 

ордена: они объединяли людей, на-

граждённых за какие-либо заслуги.

Книга, которую вы держите сейчас 

в руках, расскажет вам о русских 

орденах и об истории их появления 

в России.



 

ервый орден Российской империи 

учредил царь Пётр Первый ещё 

в 1698 году. Орден назвали в честь 

одного из апостолов Иисуса Хри-

ста — Андрея Первозванного. Апостол 

Андрей нёс слово Божие язычникам 

и обращал их в христианство. Счита-

ется, что он приходил и на Древнюю 

Русь. Враги распяли Андрея на осо-

бом «косом» кресте. Апостол пре-

терпел муки, но не отказался от сво-

ей веры. Андрей Первозванный — осо-

бо почитаемый всеми христианами 

святой.

Пётр Первый хотел, чтобы в ор-

ден Андрея Первозванного принимали 

самых достойных государственных 

и военных деятелей России. Всту-

пление в орден считалось высшей 

наградой. Рыцарями (или кавалера-

ми) ордена одновременно могли быть 

только двадцать четыре человека. Как 

выглядел знак принадлежности к ор-

дену Андрея Первозванного? Это был 

покрытый синей эмалью косой крест 

с изображением распятого апостола.

Андреевский крест носили на го-

лубой ленте через правое плечо, 





а в торжественных случаях прикре-

пляли к золотой цепи, покрытой раз-

ноцветными эмалями.

К кресту прилагалась серебряная 

звезда — её носили на левой стороне 

мундира.

В центре звезды помещалось 

изображение Андреевского креста, 

а по кругу шла надпись «За веру 

и верность». Таков был девиз самого 

 ордена.

Первым его кавалером стал воин 

и дипломат Фёдор Алексеевич Го-

ловин. Пётр Первый оказался лишь 

шестым по счёту. Награждён он был 

первым российским орденом за лич-

ное мужество и героизм.

Весной 1703 года во время Север-

ной войны шведы подошли к устью 

реки Невы. Два вражеских корабля 

бросили якоря недалеко от берега. 

Утром 7 мая Пётр и его солдаты-пре-

ображенцы на рыбачьих лодках под-

плыли к кораблям и атаковали их. 

С кораблей открыли яростный огонь. 

Одна за другой  тонули лодки, но 

царь не дрогнул. Вместе с преобра-

женцами он вскарабкался на борт 

вражеского судна и принял участие 

в рукопашной схватке. Победа оста-

лась за русскими. Более того — это 

была первая «морская» победа Рос-

сии. В честь неё царь повелел вы-

бить медаль со словами «Небываемое 

бывает» (действительно, бывает и 

«небываемое» — простые лодки могут 

взять на абордаж грозные боевые 

корабли). Совет кавалеров ордена ре-

шил, что государь достоин «Андрея». 

Знаки ордена на царя возложил Фё-

дор Головин.

За Полтавскую битву «Андреем 

Первозванным» наградили сразу че-

тырёх человек — в том числе и гене-

рала Якова Брюса, одного из ближай-

ших сторонников Петра. Полученную 

им звезду можно видеть в Историче-

ском музее в Москве.

Кавалерами «главного» ордена 

страны были выдающиеся отече-

ственные полководцы Пётр Румянцев, 

Александр Суворов, Михаил Кутузов 

и многие другие русские генералы, 

дипломаты, священники, которыми мы 

можем по праву гордиться.



вятая Екатерина, как и апостол 

Андрей, в христианской религии 

является символом мученичества. Эту 

девушку пытался отвратить от веры 

один из римских властителей, но она 

предпочла смерть предательству.

Российский орден Святой Екате-

рины создал тоже Пётр Первый. Он 

учредил эту награду в честь своей 

супруги Екатерины Алексеевны. Если 

верить легенде, именно она во вре-

мя Прутского похода спасла русскую 

армию и самого Петра от плена ту-

рецкого султана: отдала вражескому 

 командующему все свои драгоценно-

сти. Было заключено перемирие, рус-

ские войска смогли спастись. Правда, 

это только легенда. Но Екатерина дей-

ствительно сопровождала царя в не-

удачном для русской армии Прутском 

походе, мужественно перенося все 

тяготы военной жизни. В 1714 году 

она стала первой дамой учреждённо-

го ордена. С тех пор им награждали 

великих княгинь и дам высшего све-

та за милосердие, заботу о больных 

и немощных и прочие добродетели.

В 1789 году во время русско-швед-

ской войны произошел случай, когда 

орденом наградили за участие в бою. 



21 мая крохотный бриг «Меркурий», 

которым командовал капитан-лейте-

нант Роман Васильевич Кроун, ата-

ковал и захватил в плен шведский 

фрегат «Венус». На борту «Мерку-

рия» находилась жена Кроуна Марфа 

Ивановна. Она оказывала помощь 

раненым. Несмотря на победу, Кроуну 

угрожал военно-морской суд: брать 

на борт военно-морского корабля 

женщин категорически запрещалось. 

Однако правившая в то время им-

ператрица Екатерина Вторая по до-

стоинству оценила подвиг и самого 

капитан-лейтенанта, и его храброй 

супруги. Марфа Ивановна была удо-

стоена ордена Святой Екатерины.

Знак высшей степени, Большой 

крест, вручали особам царской кро-

ви. В центре его было изображение 

Святой Екатерины с крестом в одной 

руке и пальмовой ветвью в другой. 

Сверху располагались латинские бук-

вы CBE — «Святая Великомученица 

Екатерина». Буквы DSFR в углах кре-

ста означали «Господи, спаси царя». 

Награждённые женщины носили Боль-

шой крест на бело-золотой (а позд-

нее — на красной) ленте через правое 

плечо. К знаку прилагалась звезда, 

её крепили на платье слева.

Знаком Малый крест награждали 

дворянок. Его носили на белом банте, 

на котором серебром были вышиты 

слова девиза ордена: «За любовь 

и отечество».

Со временем появилась традиция: 

все мальчики императорской семьи 

при рождении получали знак орде-

на Андрея Первозванного, а девоч-

ки — знак ордена Святой Екатери-

ны высшей степени. Новорождённых 

мальчиков после крещения перепоя-

сывали голубой андреевской лентой, 

а девочек — алой екатерининской. 

Вскоре подданные императора стали 

перевязывать своих новорождённых 

сыновей голубой ленточкой, а доче-

рей — алой или розовой. Обычай пе-

ревязывать цветной лентой конверты 

с младенцами сохранился до сих пор.



 

ётр Великий задумал учредить 

и ещё один орден: имени Свято-

го Александра Невского — великого 

государственного деятеля Древней 

Руси.

Живший в XIII веке князь Алек-

сандр Ярославич остался в истории 

не только как воин, который отогнал 

от наших западных границ шведских 

и немецких захватчиков, но и как 

выдающийся дипломат. Русская цер-

ковь причислила его к лику святых. 

Воевавший со шведами Пётр Первый 

особо почитал заслуги благоверного 

князя, по праву считая его небесным 

покровителем своей новой столицы. 

Неслучайно вскоре после основа-

ния Санкт-Петербурга мощи свято-

го  перенесли в Александро- Невскую 

 лавру.

Царь хотел сделать награду воен-

ной и вручать её офицерам русской 

армии, которые отличились в сраже-

ниях.

После смерти Петра в 1725 го-

ду этот замысел осуществила его 

супруга Екатерина Первая. Однако 

вдовствующая императрица сразу на-

рушила основное положение и при-

своила орден восемнадцати гостям 

на свадьбе своей дочери царевны 

Анны и немецкого герцога Карла Фри-

дриха. Некоторые из награждённых 

не имели к военному делу никакого 

отношения. 

С тех пор знак ордена выдавали 

за заслуги и на военной, и на граж-

данской службе.

Среди награждённых был герой 

Бородинской битвы генерал Миха-

ил Андреевич Милора 2дович. В день 

сражения он проявил невероятное 

хладнокровие и мужество. По сви-

детельству участника Отечественной 

войны 1812 года поэта и писателя 

Федора Глинки, «пули сшибали сул-

тан с его шляпы, ранили и били под 

ним лошадей; он не смущался; пе-

ременял лошадь, закуривал трубку, 

поправлял свои кресты и обвивал 

около шеи амарантовую шаль, кото-

рой концы живописно развевались 

по воздуху». 

В особо тяжёлый момент, когда 

русские оказались под страшным 

огнём вражеских батарей, Милора-

дович отправился в самое пекло боя. 

Там он спешился и приказал прине-

сти себе завтрак. В то время когда 

ядра рыли землю у его ног, на виду 

у своих солдат и офицеров он невоз-

мутимо позавтракал, а затем, вскочив 

на коня, повёл войска в атаку.

Знаки ордена Александра Невско-

го — крест и звезда. Крест поначалу 

делали из стекла, в которое, чтобы 

придать ему благородный рубиновый 

цвет, добавляли медь (из подобного 

«рубинового стекла» сделаны знаме-

нитые звёзды Московского Кремля), 





потом — из золота, покрытого красной 

эмалью. Между концами креста рас-

положились золотые двуглавые ор-

лы. В середине был изображён князь 

Александр Невский на белом коне. На 

обратной стороне креста — латинские 

буквы SA: «Святой Александр».

Звезду сделали серебряной. В её 

центре тоже были буквы SA. Вокруг 

шёл орденский девиз: «За труды 

и оте чество».

Награду обычно носили на шее, 

на узкой ленте, а в торжественных 

случаях — на красной ленте через 

левое плечо.

После революции все прежние на-

грады упразднили. Однако в разгар 

Великой Отечественной войны орден 

возродили. Его проект создал архи-

тектор Игорь Телятников.

Так как изображения Александра 

в истории не осталось, в центре пя-

тиконечной орденской звезды архи-

тектор предложил поместить профиль 

актёра Николая Черкасова, который 

исполнил роль князя в известном 

фильме Сергея Эйзенштейна «Алек-

сандр Невский».

Орден давали за личную храб-

рость, отвагу, мужество.



 

ак мы уже знаем, сделать орден 

Александра Невского только во-

енной наградой не получилось. Им-

ператрица Екатерина Вторая решила 

исправить положение и в 1769 году 

ввела военный орден Святого Вели-

комученика и Победоносца Георгия, 

которым приказала награждать ис-

ключительно за боевые заслуги.

По преданию, святой Георгий По-

бедоносец победил свирепого змея, 

который причинял много страданий 

людям. Этот святой ещё в Древней 

Руси стал олицетворением воинской 

доблести.

Орден имел четыре степени от-

личия и представлял собой золо-

той крест, покрытый белой эмалью. 

В цент ре креста был медальон с изо-

бражением Святого Георгия, поражаю-

щего змея копьём, а на обратной сто-

роне — буквы СГ: «Святой Георгий». 

К крестам первой и второй степеней 

прилагалась золотая звезда. Деви-

зом ордена были слова: «За службу 

и храбрость».

Но в российской армии служили 

не только христиане, и воинов иного 

вероисповедания награждали крестом 

с изображением не святого Георгия, 

а герба Российской империи — дву-

главого орла.

Первый кавалер ордена, подпол-

ковник Фёдор Иванович Фабрициан, 

в 1769 году получил награду за победу 

над турками в битве возле крепости 





Галаца. Русских солдат (всего полто-

ры тысячи человек) окружило семь 

тысяч янычар. Торжествующие враги 

замкнули кольцо и выкатили пушки. 

Гибель, казалось, была неминуема! Но 

Фабрициан не растерялся — он повёл 

своих подчинённых прямо на турец-

кую батарею. Солдаты Фабрициана 

захватили орудия, развернули пушки 

и открыли по ошеломлённым туркам 

огонь. Растерявшиеся янычары броси-

лись к Дунаю, пытаясь переправиться 

через реку и спастись, да не тут-то 

было! Русские буквально висели у них 

на плечах. Переправиться через Ду-

най смогли лишь немногие — осталь-

ные утонули или сдались в плен.

Орден Святого Георгия — редкая 

награда. За всю историю существо-

вания орденом первой степени бы-

ли награждены всего лишь двадцать 

пять человек. Только четыре вое-

началь ника — Михаил Кутузов, Миха-

ил  Барклай-де-Толли, Иван Паскевич 

и Иван Дибич — стали кавалерами 

всех четырёх степеней.

Орден почитали так высоко, что 

в 1807 году царь Александр Первый 

учредил специальный знак отли-

чия — знаменитый «солдатский Ге-

оргий» (серебряный крест). В России 

особо почитались георгиевские кава-

леры, имевшие четыре «солдатских 

Георгия». Носили солдатский Георги-

евский крест на груди правее осталь-

ных наград. В Первую мировою войну 

«солдатским Георгием» за личную 

храбрость были награждены десятки 

тысяч русских воинов.

После Октябрьской революции Ге-

оргиевский крест, как и орден Свя-

того Георгия, упразднили, но многие 

старые солдаты во время Великой 

Отечественной войны вместе с совет-

скими наградами с гордостью носили 

кресты, заслуженные ими ещё в цар-

ской армии. «Солдатскими Георгиями» 

обладали прославленные советские 

 военачальники: Константин Рокоссов-

ский, Родион Малиновский, наконец, 

и сам «маршал Победы» — Георгий 

Жуков.

Сейчас орден Святого Георгия 

и Георгиевский крест восстановлены 

в качестве военных наград Россий-

ской Федерации.


