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Фалеристика (лат. falerae, phalerae – металлические 
украшения, служившие воинскими знаками отличия, от греч. 

phalara – металлические бляхи, побрякушки), 
вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 

историю орденов, медалей, знаков отличия и традиционно 
включаемая в нумизматику, в широком смысле –

коллекционирование нагрудных значков и знаков, а также 
жетонов (как правило, сувенирных, юбилейных, памятных, 
значительно реже – служебных, членских, нагрудных и т.п.). 

Как вид коллекционирования стала популярной в 1-й 
половине 20 в. (в СССР – с конца 50-х гг.) 

Фалеристика - 



⚫ Первый русский орден, получивший 
имя св. Андрея Первозванного, был 
учрежден в самом конце XVII века. Его 
знаки состояли из большой шитой 
серебром восьмиугольной звезды с 
девизом "За веру и верность" и 
собственно знака ордена в виде косого 
"андреевского" креста голубой эмали 
(на котором по преданию был распят 
святой). В после петровское время 
знаку был добавлен черный 
государственный российский орел, 
создавший фон. Знак-крест носился на 
широкой голубой ленте через правое 
плечо, а в особо торжественных 
случаях - на золотой, украшенной 
разноцветными эмалями цепи, на 
груди. 



Орден Святого апостола Андрея 
Первозванного имеет знак, 
звезду, орденскую цепь и 
орденскую ленту

Знак ордена представляет собой 
продолговатый косой крест из 
серебра с золочением, покрытый 
синей эмалью, с изображением на 
нём фигуры распятого Святого 
апостола Андрея Первозванного. 
На концах креста — золотые буквы 
«S», «А», «Р», «R» (Sаnсtus Аndrеаs 
Раtrоnus Russiае — Святой Андрей 
Покровитель России). Крест 
наложен на изображение 
рельефного позолоченного 
двуглавого орла, увенчанного тремя 
коронами и поддерживающего 
лапами нижние концы косого 
креста.



⚫ Лента ордена шёлковая, муаровая, голубого цвета, шириной 100 мм.
⚫ Звезда серебряная, восьмиконечная. В центре звезды, в круглом медальоне, 

покрытом красной эмалью, — рельефное позолоченное изображение двуглавого 
орла, увенчанного тремя коронами; на груди орла — изображение Андреевского 
(косого, покрытого синей эмалью) креста. Вверху по окружности, на синем 
эмалевом фоне с позолоченной окантовкой, нанесён золотом девиз ордена: «За 
веру и верность», внизу — изображение двух скрещённых лавровых ветвей, 
покрытых зелёной эмалью и перевязанных позолоченной лентой.

⚫ Расстояние между противолежащими концами звезды — 82 мм. Звезда при помощи 
булавки крепится к одежде.

⚫ Орденская цепь состоит из 17 чередующихся звеньев трёх видов: позолоченного 
изображения Государственного герба Российской Федерации в виде двуглавого 
орла, имеющего на груди щиток круглой формы со всадником, выполненный в 
цвете; увенчанного короной и обрамлённого военной арматурой картуша, залитого 
синей эмалью, в центре которого помещен золочёный накладной вензель Петра I; 
розетки, покрытой красной эмалью и разделённой золочёными полосками в виде 
сияния. Через середину розетки проходит Андреевский (косой, покрытый синей 
эмалью) крест, между концами которого помещены буквы «S», «А», «Р», «R». 
Звенья цепи соединены кольцами. Цепь выполнена из серебра с позолотой и 
горячими эмалями.

⚫ Для награждённых за отличия в боевых действиях к знаку и звезде ордена 
присоединяются два перекрещивающихся позолоченных меча. При 
присоединении мечей к знаку ордена они располагаются под средней короной над 
двуглавым орлом. Длина каждого меча — 47 мм, ширина — 3 мм. При 
присоединении мечей к звезде ордена они располагаются позади её центрального 
медальона, поверх средних лучей диагональных концов звезды. Длина каждого 
меча — 54 мм, ширина — 3 мм.



⚫ Первым кавалером ордена св. Андрея Первозванного стал 
известный деятель петровской эпохи Ф.А. Головин. Сам Петр I был 
отмечен этой наградой лишь в 1703 году, за конкретный военный 
подвиг - взятие двух шведских боевых кораблей в устье Невы. Всего 
же в петровское время орден получили около сорока человек, в том 
числе за отличие в Полтавском сражении пятеро. В Историческом 
музее хранится орден, который получил известный сподвижник 
Петра генерал Я.В. Брюс за Полтавскую баталию 1709 года, в 
которой он успешно командовал всей русской артиллерией. 

⚫ Еще одна реликвия, сохраненная и по сей день, принадлежала 
знаменитому русскому полководцу П. И. Багратиону, ученику и 
соратнику А.В. Суворова и М. И. Кутузова, герою Отечественной 
войны 1812 года. Это лента ордена св. Андрея Первозванного, 
которая была на груди Багратиона в момент его смертельного 
ранения в Бородинском сражении. 

⚫ Особой ступенью ордена св. Андрея Первозванного были знаки его, 
украшенные бриллиантами или алмазами. Комплект такой награды 
также хранится в Историческом музее. 



⚫ Фёдор Алексе́евич 
Голови́н (1650 (1650 — 30 июля 
(10 августа (1650 — 30 июля (10 
августа) 1706 (1650 — 30 июля 
(10 августа) 1706) — 
русский дипломат (1650 — 30 
июля (10 августа) 1706) — 
русский дипломат и 
государственный 
деятель, генерал-
фельдмаршал (1650 — 30 июля 
(10 августа) 1706) — 
русский дипломат и 
государственный 
деятель, генерал-
фельдмаршал,генерал-
адмирал (1650 — 30 июля (10 
августа) 1706) — 
русский дипломат и 
государственный 
деятель, генерал-
фельдмаршал,генерал-
адмирал (1700 (1650 — 30 июля 
(10 августа) 1706) — 
русский дипломат и 
государственный 
деятель, генерал-
фельдмаршал,генерал-
адмирал (1700), граф (1650 — 30 
июля (10 августа) 1706) — 
русский дипломат и 
государственный 
деятель, генерал-
фельдмаршал,генерал-
адмирал (1700), граф (1702).

⚫ Был государственным 
канцлером, президентом 
Посольских дел, начальником 
Военно-морского приказа, 
главой Оружейной, Золотой и 
Серебряной палат, 
наместником СибирскимБыл 
государственным канцлером, 
президентом Посольских дел, 
начальником Военно-морского 
приказа, главой Оружейной, 
Золотой и Серебряной палат, 
наместником Сибирским, 
управляющим Монетным 
дворомБыл государственным 
канцлером, президентом 
Посольских дел, начальником 
Военно-морского приказа, 
главой Оружейной, Золотой и 
Серебряной палат, 
наместником Сибирским, 
управляющим Монетным 
двором, Ямским приказом, 
графом Римской империи.



⚫ Пётр I со 
знаком ордена Св. 
Андрея 
Первозванного на 
голубой 
андреевской ленте 
и звездой на 
груди. Ж.-М. 
Натье на голубой 
андреевской ленте 
и звездой на 
груди. Ж.-М. 
Натье,1717



⚫ Вряд ли еще где-либо найдется орден, в девизе 
которого были бы слова «За любовь». Но именно 
так: «За любовь и отечество» - написано на ленте 
ордена Екатерины, утвержденного Петром I…

Орден святой Екатерины



⚫ Орден Святой 
Великомученицы 
Екатерины (или орден 
Освобождения) — 
орден Российской 
империи) — 
орден Российской 
империи для 
награждения великих 
княгинь и дам высшего 
света, формально второй 
по старшинству в 
иерархии наград с 1714) 
— орден Российской 
империи для 
награждения великих 
княгинь и дам высшего 
света, формально второй 
по старшинству в 
иерархии наград 
с 1714 до 1917 года.

⚫ Известен также 
единичный случай 
награждения этим 
женским орденом 
мужчины.

Бриллиантовая звезда  



⚫ Поход  Петра I против Турции в 1711 г. оказался не удачным: 38-
тысячное русское войско, стоявшее лагерем на реке Прут, 
окружила 168-тысячная противника. Сам царь мог стать 
пленником султана. Его спасли искусные дипломатические 
переговоры и драгоценности находившейся при нем жены 
Екатерины, отданные ею для подкупа турецких послов. Правда, 
русские накануне переговоров дали настолько сильный отпор 
неприятелю, что на следующий день даже отборные его части – 
янычары отказались идти на приступ лагеря Петра I. По условиям 
перемирия турки должны были выпустить русскую армию. Узнав 
об этом, шведский король Карл XII примчался к великому визирю 
Махмет-паше и пытался убедить его, что так поступать нельзя. Но 
все уговоры оказались тщетными. Впоследствии такая позиция и 
подарки Екатерины стоили упустившему победы визирю головы. 
Но тогда они сыграли свою роль: царь и его супруга вместе с 
армией избежали плена.* В память об этом событии и в 
ознаменование достойного поведения Екатерины, делившей с 
государем трудности этого несчастливого похода, Петр I решил 
создать «орден Свобождения» (Освобождения). Устав его был 
утвержден в Санкт-Петербурге. 



знак к ордену Святой Екатерины 
(лицевая и обратная стороны).



⚫ В 1725 годуВ 1725 году орден Св. Екатерины имели, кроме 
Екатерины I, две её и Петра I дочери АннаВ 1725 году орден 
Св. Екатерины имели, кроме Екатерины I, две её и Петра I 
дочери Анна и ЕлизаветаВ 1725 году орден Св. Екатерины 
имели, кроме Екатерины I, две её и Петра I 
дочери Анна и Елизавета; три дочери формального 
соправителя Петра, царя ИоаннаВ 1725 году орден Св. 
Екатерины имели, кроме Екатерины I, две её и Петра I 
дочери Анна и Елизавета; три дочери формального 
соправителя Петра, царя Иоанна, а также Наталья 
АлексеевнаВ 1725 году орден Св. Екатерины имели, кроме 
Екатерины I, две её и Петра I дочери Анна и Елизавета; три 
дочери формального соправителя Петра, царя Иоанна, а 
также Наталья Алексеевна, внучка Петра I. Первыми 
особами не царской крови, удостоившимися ордена, стали 
жена А. Д. МеншиковаВ 1725 году орден Св. Екатерины 
имели, кроме Екатерины I, две её и Петра I 
дочери Анна и Елизавета; три дочери формального 
соправителя Петра, царя Иоанна, а также Наталья 
Алексеевна, внучка Петра I. Первыми особами не царской 
крови, удостоившимися ордена, стали 
жена А. Д. Меншикова Дарья Михайловна и их 11-летний сын 
Александр.[2] А через два года этот орден получили обе 
дочери Меншикова, Мария А через два года этот орден 
получили обе дочери Меншикова, Мария и Александра А 
через два года этот орден получили обе дочери 
Меншикова, Мария и Александра, и сестра его 
жены Варвара.

⚫ Вручался орден женщинам и за военные заслуги. 21 
маяВручался орден женщинам и за военные заслуги. 21 
мая 1789 годаВручался орден женщинам и за военные 
заслуги. 21 мая 1789 года в ходе русско-шведской войны 
небольшой 24-пушечный русский бриг «Меркурий» 
капитана Р. В. Кроуна атаковал и захватил 44-пушечный 
шведский фрегат «Венус». За этот бой Екатерина IIВручался 
орден женщинам и за военные заслуги. 21 мая 1789 года в 
ходе русско-шведской войны небольшой 24-пушечный 
русский бриг «Меркурий» капитана Р. В. Кроуна атаковал и 
захватил 44-пушечный шведский фрегат «Венус». За этот 
бой Екатерина II наградила Кроуна орденом Святого 
Георгия 4-й степени и произвела в капитаны 2 ранга. А вот 
жена капитана, Марфа Ивановна Кроун, которая оказывала 
помощь раненым в ходе боя, удостоилась от императрицы 
второй по старшинству награды Российской империи, 
ордена Святой Екатерины.



Екатерина 
I с орденом в 
честь самой 
себя в 1717 г.



Анна Леопольдовна, регент при 
императоре-младенце в 
1740—41 гг.

Великая княгиня Екатерина 
Алексеевна (будущая Екатерина 
II) в 16 лет



Курьезы
⚫ Распространённый обычай перевязывать младенцев 

женского пола лентой розового цвета восходит к 
вышеупомянутому обычаю награждать каждую родившуюся 
великую княжну орденом Святой Екатерины. Цвет 
орденской ленты — розовый.

⚫ За свой слишком женственный нрав орденом Святой 
Екатерины 5 февраляЗа свой слишком женственный нрав 
орденом Святой Екатерины 5 февраля 1727За свой слишком 
женственный нрав орденом Святой Екатерины 5 
февраля 1727 года был награжден сын А.Д. МеншиковаЗа 
свой слишком женственный нрав орденом Святой 
Екатерины 5 февраля 1727 года был награжден сын А.Д. 
Меншикова —АлександрЗа свой слишком женственный 
нрав орденом Святой Екатерины 5 февраля 1727 года был 
награжден сын А.Д. Меншикова —Александр. Он стал 
единственным мужчиной в истории ордена, ставший его 
кавалером.После падения отца, всесильного князя 
Меншикова, Меншиков-младший по указанию Петра II был 
лишен всех своих наград.

Упразднение
⚫ Орден Святой Екатерины был упразднен декретом ВЦИК и 

СНК от 10(23) ноябряОрден Святой Екатерины был 
упразднен декретом ВЦИК и СНК от 10(23) ноября 1917 года.

⚫ Существует в эмиграции, как династическая награда 
Династии Романовых (о награждениях орденом после 1917 г. 
см. статью Пожалования титулов и орденов Российской 
империи после 1917 года).



⚫ О́рден Святого Алекса́ндра 
Не́вского — государственная 
награда Российской империи — 
государственная 
награда Российской 
империи с 1725 — 
государственная 
награда Российской 
империи с 1725 до 1917 — 
государственная 
награда Российской 
империи с 1725 до 1917 года. 
Учреждён Екатериной I — 
государственная 
награда Российской 
империи с 1725 до 1917 года. 
Учреждён Екатериной Iи стал 
третьим российским орденом 
после ордена Св. Андрея 
Первозванного — 
государственная 
награда Российской 
империи с 1725 до 1917 года. 
Учреждён Екатериной Iи стал 
третьим российским орденом 
после ордена Св. Андрея 
Первозванного и женского 
ордена Св. Великомученицы 
Екатерины.

⚫ Знак ордена представлял собой 
четырёхконечный прямой крест с 
расширяющимися концами и 
характерными двуглавыми 
орлами, помещёнными между 
концами креста. В центре креста 
располагался круглый медальон с 
изображением конной 
фигуры Александра Невского. 
Также к знакам ордена относилась 
серебряная восьмилучевая звезда 
с девизом ордена «ЗА ТРУДЫ И 
ОТЕЧЕСТВО».



    Звезда к ордену Св. Александра Невского



Знак в виде креста к ордену Св. Александра Невского. Лицевая 
(слева) и оборотная стороны знака.



Указом Президента Российской 
ФедерацииУказом Президента 
Российской Федерации от 7 
сентябряУказом Президента Российской 
Федерации от 7 сентября 2010 
года № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной 
наградной системы Российской 
Федерации» учреждены статут и 
описание ордена. В соответствии с ними 
орден Александра Невского стал 
общегражданской наградой, а его знак 
теперь воспроизводит дизайн 
дореволюционного ордена.



⚫ Идея о награде исключительно за военные 
заслуги не была забыта, и в 1769 году был 
учрежден орден св. Георгия для награждения 
офицеров и генералов за боевые подвиги. 
Орден мог получить, например, 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". Эта награда могла быть 
выдана также за взятие неприятельского 
знамени, захват в плен главнокомандующего 
или корпусного командира неприятельского 
войска и другие выдающиеся подвиги. Орден 
св. Георгия подразделялся на четыре степени, 
причем первый раз выдавалась низшая, 
четвертая степень, в следующий раз более 
высокая 3-я, далее 2-я наконец, совершивший 
четвертый выдающийся подвиг мог быть 
представлен к награждению орденом Георгия 1-
й степени. 

 

Орден Св. Георгия
1-й степени

За службу и храбрость.



⚫ Судить о том, насколько 
почетной была эта 
награда можно по тому, 
что высший орден 
Российской империи - 
орден св. Андрея 
Первозванного - 
получило более тысячи 
человек, в то время как 
ордена св. Георгия: 1-й 
степени были 
удостоены лишь 25 лиц, 
среди них генерал-
фельдмаршалы П.А. 
Румянцев-Задунайский, 

⚫ Г.А. Потемкин-
Таврический, великие 
русские полководцы

⚫  А.В. Суворов и М.И. 
Кутузов. 



⚫ Непосредственное отношение к ордену св. Георгия 
имела еще одна награда - так называемое "Золотое 
оружие" - клинок с надписью на эфесе "За 
храбрость" с большим эмалевым крестиком ордена 
св. Георгия темляком цветов Георгиевской ленты. 
Генералы и адмиралы получали "Золотое оружие" с 
бриллиантовым украшениями, офицеры - без этих 
украшений. С 1807 года удостоенные "Золотого 
оружия" причислялись кавалерам ордена св. 
Георгия. В 1913 году эта наград получила 
официальное название "Георгиевское оружие". 





⚫ Орден св. Георгия и 
наградное оружие "За 
храбрость" могли получить 
лишь офицеры и генералы. Для 
награждения солдат и унтер-
офицеров в начале XIX века 
был учрежден особый 
серебряный Георгиевский 
крест, имевший одну степень и 
носившийся на оранжево-
черной "Георгиевской" ленте. 
Именно этой награды была 
удостоена знаменитая 
"кавалерист-девица" Н.А. 
Дурова, начавшая военную 
службу рядовым уланом и 
ставшая впоследствии первой в 
России женщиной-офицером. 



⚫ В 1782 году был учрежден 
орден св. Владимира четырех 
степеней, причем при 
награждении знаком низшей, 
четвертой степени, за боевые 
заслуги уже в XVIII веке 
полагалось дополнительное 
украшение в виде банта из 
ленты цветов ордена св. 
Владимира. Первым кавалером 
ордена св. Владимира 4-й 
степени с бантом стал 
выдающийся русский 
флотоводец Д.Н. Сенявин за 
успешную операцию против 
турок осенью 1788 года. 

 



Портрет 
генерала А. Ф. 
Боровского с 
орденами Св. 
Владимира 3-й 
ст. и Св. Георгия 
4-й ст. 1799



⚫ Некоторые из орденов Российской империи 
вели свое происхождение от наград 
иностранных, но со временем стали 
исключительно русскими знаками отличия. 

⚫  
⚫ В 1735 году гольштейн-готторпский герцог 

Карл-Фридрих учредил в память незадолго до 
этого умершей жены Анны Петровны, дочери 
Петра 1, орден св. Анны. С начала 40-х годов, 
когда в Россию прибыл голштинский 
наследный принц Карл-Петр-Ульрих, будущий 
Российский император Петр III, орден стали 
раздавать и русским подданным. 

⚫  
⚫ Окончательно орден св. Анны был введен в 

систему русских наград в 1797 году Павлом 1, 
причем низшая степень ордена носилась на 
холодном оружии и получила дополнительное 
неофициальное название "Аннинское 
оружие". С 1829 года на этом оружии, кроме 
знака ордена св. Анны, помещалась также 
надпись "За храбрость", если награда была 
заслужена офицером в боевой обстановке. 

⚫  

знак ордена Св. Анны 2-й степени



⚫ Знак отличия ордена Святой Анны или Аннинская медаль — награда 
для нижних воинских чинов Российской империи за особые, не боевые 
заслуги. Представляла собой серебряную позолоченную медаль с 
изображением орденского знака (красной сургучной краской).

⚫ Учреждена 12 ноября 1796 годаУчреждена 12 ноября 1796 
года императором Павлом IУчреждена 12 ноября 1796 
года императором Павлом I для унтер-офицеров и рядовых, выслуживших 
беспорочно 20 лет. Награждённые медалью освобождались от телесного 
наказания. До учреждения Знака отличия ордена Св. 
Георгия (Георгиевского креста) в 1807 году медалью награждали нижних 
чинов и за боевые заслуги.



⚫ Ордена Белого Орла и 
Станислава пришли в 
русскую орденскую систему 
из Польши. С 
присоединением 
королевства Польского к 
России они стали 
выдаваться с 1815 года от 
имени императора 
Александра 1 уроженцам 
Польши, а в 1831 году были 
причислены к 
общероссийским орденам. 
Адмирал П.С. Нахимов за 
отличие в руководстве 
обороной Севастополя был 
награжден в начале 1855 
года орденом Белого Орла. 

⚫  



Знак ордена на ленте.



Орден занял почётное место в иерархии 
российских орденов — с 1835 года следом за 
орденом св. Александра Невского. Награждались 
им лица не ниже IV класса. Произошли 
изменения в знаке ордена, девиз поменялся на 
«За веру, царя и закон».



⚫ Звезда к ордену 
Белого орла.
Серебро с 
позолотой.



⚫ орден св. Иоанна 
Иерусалимского, или 
Мальтийский, недолго 
просуществовал в России. В 1797 
году в России было учреждено 
Великое приорство ордена св. 
Иоанна Иерусалимского, а в 1798 
году в России Павел 1 принял на 
себя звание Великого магистра, 
главы этого ордена, и стал 
награждать им русских 
подданных. Со смертью Павла 
награждение Мальтийским 
орденом в России было 
прекращено, а вскоре последовало 
и запрещение носить российским 
подданным этот знак отличия.* 
Командорский крест
ордена Св. Иоанна 
Иерусалимского

Командорский крест
ордена Св. Иоанна Иерусалимского



⚫ Знаки (кресты) российских орденов 1-й степени 
носились на широкой ленте соответствующего цвета 
через плечо, со звездой на левой стороне груди (звезда 
ордена св. Анны помещалась на правой стороне груди). 
Знаки 2-й степени носились на ленте на шее (при этом 
у орденов св. Георгия и св. Владимира сохранялась 
звезда). Знаки 3-й степени орденов св. Георгия и св. 
Владимира носились также на шее, но уже без звезды. 
Низшая, 4-я степень орденов св. Георгия и св. 
Владимира, а также 3-я степень орденов св. Анны и св. 
Станислава носились в виде небольшого крестика на 
груди. Знак ордена св. Анны 4-й степени носился на 
холодном оружии, присвоенном роду войск, в котором 
служил награжденный. 

 



⚫ За отдельные кампании или сражения 
учреждались особые нагрудные кресты. 
Таким был, например, крест "За оборону 
Порт-Артура" в русско-японскую войну 
1904-1905 годов. Русское правительство долго 
не хотело утверждать эту награду, хотя уже 
вскоре после войны был выработан статут 
этого знака отличия и даже изготовлены 
пробные экземпляры крестов. Лишь в 1914 
году оставшиеся к этому времени в живых 
герои защиты Порт-Артура получили эту 
награду, причем несколько измененного 
вида, отличного от пробных крестов. 

⚫ Крест «За Порт-Артур» (Крест за оборону 
Порт-Артура) - утвержден как нагрудный 
знак к десятой годовщине начала обороны 
крепости - 14 января 1914 года.

⚫ Имелось две разновидности этого знака: 
серебряный – для награждения офицерского 
состава и светло-бронзовый – для нижних 
чинов.



⚫ Начиная с XV века на Руси появляется отсутствовавший 
в других странах мира того времени обычай массового 
награждения всех участников того или иного важного 
похода особыми наградными знаками - золотыми 
медалями. При этом чем выше было положение 
награжденного, тем на более значительную по весу и 
размеру награду он мог рассчитывать. Воевода, 
например, мог получить большую золотую медаль, 
часто на тяжелой золотой цепи. Для награждения 
рядовых воинов предназначались легковесные 
маленькие знаки, изготовлявшиеся иногда даже не из 
золота, а из серебра и лишь слегка позолоченные. 

⚫  

Медали.



⚫ Кроме орденов и медалей - наград индивидуальных, в русской армии 
существовали и знаки отличия, предназначавшиеся за храбрость в бои 
целым воинским частям. В их числе были наградные серебряные трубы и 
рожки, наградные знамена, а также особые почетные внешние отличия, 
говорящие о том, что отвагу в бою проявила вся воинская часть. В 1760 
году в ходе войны с Пруссией русские войска впервые вошли в Берлин. Все 
полки получили в память взятия столицы Прусского королевства особые 
серебряные трубы с соответствующими надписями, например: "В знак 
победы города Берлина 1760 года сентября 28 дня". 

⚫ Еще за несколько десятилетий до этого события, в 1737 году, один из 
батальонов лейб-гвардии Измайловского полка за отличие при штурме 
турецкой крепости Очаков также был награжден серебряными трубами, 
но без особых почетных надписей. 

⚫ В дальнейшем, после учреждения ордена Георгия, к почетным 
серебряным трубам стали прикреплять Георгиевские кресты и 
Георгиевские ленты. Этим как бы еще раз подчеркивалось, что награда - 
исключительно боевая. 

⚫  

Наградные трубы и рожки.



Кавалерийская Георгиевская серебряная 
труба



⚫  Наградные стяги.
⚫ Особые боевые стяги-награды с надписями, за какие подвиги они выданы, были установлены 

Павлом I, который наградил ими в 1800 году за боевые отличия четыре полка: Таврический, 
Московский, Архангелогородский и Смоленский. При Александре 1 наградные знамена стали 
еще больше отличаться от простых - на  вершине древка прикрепляется изображение креста 
ордена св. Георгия, а знаменные кисти привешиваются не на серебряной тесьме, а на 
Георгиевских лентах. Первые такие Георгиевские знамена были выданы нескольким полкам за 
отличие в кампании с французами в 1805 году с надписью: "За подвиги при Шенграбене 4 
ноября 1805 г. в сражении 5 т. корпуса с неприятелем, состоящим из 30 т.". 

⚫ При этом в пехотные части выдавались наградные знамена, а в кавалерийские - наградные 
штандарты, присвоенные этим частям. 

⚫ Десятки частей русской армии получили право на эту коллективную награду. При совершении 
частью, уже награжденной Георгиевским знаменем, новых подвигов на знамени делалась 
дополнительная надпись, кратко повествующая о новом отличии. 

⚫ В дальнейшем система наградных знамен была расширена пожалованием так называемых 
юбилейных знаменных лент, имевших цвета русских орденских лент: наградные ленты "За 
отличие", для гвардии - голубого цвета (ордена св. Андрея Первозванного), для армейских 
частей - красного (ордена св. Александра Невского). 

⚫ Выдавались наградные знамена и боевым кораблям.
Первым заслужил право поднять кормовой Георгиевский флаг линейный корабль "Азов", 
который под командованием капитана 1 ранга М.П. Лазарева отличился в Наваринском 
сражении 1827 года с турецко-египетской эскадрой. В этом бою особую храбрость и боевое 
мастерство проявили служившие на "Азове" лейтенант П.С. Нахимов, мичман В.А. Корнилов и 
гардемарин В.И. Истомин. "Азов" заслужил право на Георгиевский флаг "в честь достохвальных 
деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и храбрости нижних чинов". Когда 
"Азов" пришел в ветхость, был построен новый корабль, названный "Память Азова", на котором 
был поднят кормовой Георгиевский флаг, чем подчеркивалась преемственность боевых 
традиций русского флота. Традиция давать это название одному из боевых кораблей перешла и 
в советский Военно-Морской Флот. 



⚫ Вторым кораблем в русском флоте, получившим право поднять 
Георгиевский флаг, был 18-пушечный бриг "Меркурий", который под 
командованием капитан-лейтенанта А.И. Казарского выдержал 14 мая 
1829 года бой с двумя турецкими линейными кораблями, на одном из 
которых было 110 пушек, на другом - 74. Несмотря на десятикратное 
превосходство в артиллерии, туркам не удалось захватить русский бриг. 
Наоборот, меткими выстрелами русские моряки нанесли сильные 
повреждения противнику и заставили его прекратить бой. Весь экипаж 
"Меркурия" был представлен к наградам (А.И. Казарский получил орден 
Георгия 4-й степени), а в корме брига взвился Георгиевский флаг. 
Одновременно было установлено, что в составе Черноморской эскадры 
должен всегда находиться корабль с названием "Память Меркурия". И 
сейчас боевое судно с таким названием входит в состав Краснознаменного 
Черноморского флота. 

 





⚫ Памятник А.Н. Казарскому и бригу 
"Меркурий" на Матросском 
бульваре Севастополя. ( После 
реконструкции Матросского 
бульвара и памятника, 
приуроченной к 225-летию города 
и Черноморского флота. 
Реконструкцию профинансировала 
Московская область)

В 1834 году на Матросском 
бульваре по инициативе адмирала 
М.П. Лазарева на средства, 
собранные моряками, был заложен 
памятник бригу "Меркурий". Его 
открыли в 1839 году. Автор проекта 
- академик архитектуры А.П. 
Брюллов. 

Высокий постамент, на котором 
выбита надпись: "Казарскому. 
Потомству в пример", венчает 
бронзовая триера. 
Памятник А.И. Казарскому и 
подвигу брига "Меркурий" стал 
первым памятником, 
воздвигнутым в Севастополе. 



⚫ Все награды царской России прекратили 
существование после Октябрьской революции. 
Уже 10 ноября 1917 г. советской властью был 
опубликован Декрет об уничтожении сословий и 
гражданских чинов. Упразднены были и все 
царские ордена, медали и знаки отличия. 


