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Наука о наградах называется фалеристикой и является вспомогательной 

исторической дисциплиной. В научный оборот термин «вспомогательные 

исторические дисциплины» ввел академик Н. П. Лихачев в начале ХХ в.  

Почему мы обратились к данной теме? Сегодня в нашей стране суще-

ствует широкая наградная система. Она состоит из общественных и офици-

альных государственных наград. Как и многие явления  в жизни общества, 

система поощрения имеет свои корни. Нас, как будущих защитников отече-

ства, интересуют значение и происхождение первых воинских наград. 

Множеству онлайн-информации мы предпочли живые книги. В частно-

сти, труд Леонида Шепелева «Титулы, мундиры, ордена Российской импе-

рии». Леонид Ефимович, доктор исторических наук, является президентом 

Санкт-Петербургского научного общества историков и архивистов.                                                      

Формирование системы орденов. Слово орден происходит от латин-

ского ordo, что означает сословие, община. Первые орденские знаки означа-

ли принадлежность к орденской корпорации. Лишь в середине ХIХ века 

ордена стали также знаком награды за воинские труды. 

Но не следует забывать, что орденские корпорации имели цели, обу-

словленные организационными и правовыми нормами. В первую очередь, 

распространение православия, а затем контроль за соблюдением норм ор-

денского статуса и оказание помощи ее членам. 

Первым наградным орденом в России стал орден Святого апостола Ан-

дрея Первозванного. Он появился в далеком 1698 году после зарубежной 

поездки Петра I. Одновременно с появлением награды начал вырабатывать-

ся орденский устав. Лишь в начале ХIХ века этот устав начал функциони-

ровать. В орденском уставе говорилось, что награды вручались  «в воздая-

ние и награждение одним за верность, храбрость и разные нам и отече-

ству оказанные заслуги, а другим – для ободрения ко всяким благородным и 

геройским добродетелям, ибо ничто столько не поощряет и не воспламеня-

ет человеческое любочестие и славолюбие, как явственные знаки монаршей 

милости, отличающие их от прочих, многим другим награждениям, имени-

ям и подаркам».  

Леонид Шепелев в своей книге описывает лишь процессуальные и исто-

рические моменты утверждения наград. Я же в своем докладе поставил цель 

узнать еще о святых Русской православной церкви, в честь которых учре-

ждались награды. 
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Андрей Первозванный – один из двенадцати апостолов, учеников Иису-
са Христа; первым, согласно Евангелию от Иоанна, был призван Иисусом 
Христом, поэтому назван Первозванным.  

По преданию, был распят в Патрах около 67-го года. Считается, что              
X-образный или косой, так называемый «андреевский» крест, впервые по-
явился в юго-западной Франции в X веке и с XIV века стал традиционным, 
хотя первоисточник такой формы креста неизвестен. Иконографически апо-
стол Андрей изображается в красном и зелёном одеянии с недлинной боро-
дой с  крестом (или с косым крестом), символом его мученической казни, а 
также свитком в руке или книгой. 

Имя Андрей в переводе с греческого означает мужественный. А симво-
лом русского флота является Андреевский крест. 

Обладателями ордена Андрея Первозванного было всего 24 человека. На 
орденской цепи изображался девиз «За веру и верность». Его обладателями 
были такие знаменитости, как генерал-адмирал Головин, гетман Мазепа. 
Петр I также был награжден этим орденом в мае 1703 года как командир  
бомбардирской роты в войне со шведами. 

Известно, что будущая царица Екатерина I «своим присутствием обод-
ряла государя и все русское войско» во время Прутского похода в 1714 го-
ду. В это время утверждается орден Освобождения, который вскоре был 
переименован в орден Святой Великомученицы Екатерины. Девизом этого 
ордена были слова «За любовь и отечество». Первой обладательницей орде-
на была сама Екатерина. 

Мы узнали о прообразе этого ордена. Екатерина уверовала в Христа, 
возлюбила его и взяла обет быть вечной его невестой, оставив в миру вы-
годные предложения богатых и знатных людей. Екатерина отстаивала пра-
вославие и погибла за веру, ушла в Царствие Небесное. Следующим 
наградным орденом был орден в честь князя Александра Невского. Его 
утвердили в 1725 г. В это время мощи князя были перевезены из Владимира 
в Санкт-Петербург. С именем Александра Невского было связана эпоха ве-
ликой христианизации языческого Востока. 

Спустя 44 года, в 1769 г., учрежден очередной орден Святого великому-
ченика Георгия Победоносца. Георгий Победоносец считается самым почи-
таемым святым и мучеником не только среди христиан, но и мусульман. По 
преданию, благодаря своей силе и воинскому умению он дослужился до 
тысяцкого. Но из-за приверженности христианству, был замучен и казнён 
императором Диолектианом в 303 г. 

В честь 20-летия царствования Екатерины в 1782 г. в наградном списке 
Руси появляется орден Святого равноапостольного князя Владимира. Языч-
ник, принявший христианство и поменявший свою жизнь, князь, обратив-
ший Русь в православие, все это о Владимире, который после смерти был 
признан святым равноапостольным. Святой князь Владимир сделал все воз-
можное, чтобы распространить веру во Христа. 
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Орден Святой Анны в наградную систему Российской империи введен 5 

апреля 1797 г. императором Павлом I. Орденским девизом стали такие сло-

ва: «Любящим правду, благочестие и верность». 

Существует несколько версий о духовном подвиге святой Анны. Вот од-

на из них. Святая Анна – в христианской традиции мать Богородицы, ба-

бушка Иисуса Христа (богопраматерь), жена святого Иоакима, родившая 

дочь чудесным образом после долгих лет бездетного брака. 

В наградном арсенале Российской империи впоследствии появились еще 

два ордена – Святого Станислава и орден Белого Орла. 

Но я остановился на шести орденах в честь православных святых. С осо-

бой гордостью узнал, что кавалерами этих орденов были мои далекие со-

граждане граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский и князь Иван 

Фёдорович Паскевич-Эриванский. Город Гомель они также получили как 

награду и внесли весомый вклад в его развитие, совершив тем самым граж-

данский подвиг, подтвердив преданность Отечеству. 

Петр Александрович Румянцев был одним из выдающихся русских пол-

ководцев. Его успехи в войнах с Пруссией и Турцией положили начало сла-

вы русского оружия в Европе. Он дал начало будущим успехам Суворова и 

Ушакова. 

В августе 1756 г. в Европе началась семилетняя война. На одной стороне 

выступали участники Уайтхолльского договора Англии и Пруссии, с другой 

стороны – участники Тройственного союза Россия, Австрия и Франция.                 

19 августа 1757 г. произошло первое сражение русской армии с прусскими 

войсками. 

Потери русских были огромные, началась суета и неразбериха. Исход 

сражения решил Румянцев, который без приказа главнокомандующего под 

артиллерийским огнем перестроил пехоту и через лес вывел её в тыл про-

тивника. Прусская армия не ожидала такого поворота событий, и была сме-

тена русскими солдатами. 

В семилетней войне Петр Румянцев проявил себя с наилучшей стороны. 

За успехи на фронте он был награжден орденом Святого Александра 

Невского и получил денежный подарок от австрийской эрцгерцогини Ма-

рии Терезии. А за взятие крепости Кольберг в декабре 1761 г. был удостоен 

звания генерал-аншеф. 

После войны, по приказу Екатерины II, вплотную занялся делами армии. 

Он сформировал новые принципы ведения боевых действий. Сделал армию 

более мобильной и гибкой. 25 сентября 1768 г. началась война с Османской 

Империей. Через год после её начала Румянцев принимает командование 

первой армией, которой предстоит вести боевые действия в Молдавии и 

Валахии. 

Кагульское сражение сильно изменило ход войны. Русские практически 

без единого выстрела занимали турецкие крепости. 
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Екатерина II знатно наградила победителя. Петр Александрович Румян-

цев теперь стал почетно именоваться Задунайским. Военачальник получил 

крест и звезду ордена Святого Андрея Первозванного, деревню в Беларуси 

и денежную награду. Он прожил еще 20 лет, но после войны с турками в 

военных кампаниях больше не участвовал. Имеет следующие награды: Ка-

валер орденов российских Святого Апостола Андрея, Святого Александра 

Невского, Святого Георгия 1-го класса и Святого Владимира I степени, 

прусского Чёрного орла и Святой Анны I степени. 

Иван Федорович Паскевич участвовал в русско-турецкой войне 1806–

1812 гг. Его наградами за 1807 г. стали орден Святого Владимира 4-й степе-

ни, Золотое оружие – шпага с надписью «За храбрость» – и чин полковника. 

В 1809 г. Иван Паскевич вновь отличается при уже победном штурме Браи-

лова, за что награждается орденом Святой Анны сразу 2-й степени. 

Витебские мушкетеры отличились при осаде и взятии приморской кре-

пости Варна: они взяли на мысе Галатобург турецкие батареи и удержали их 

за собой. Наградой полковнику мушкетеров стал орден Святого Георгия 4-й 

степени. 

Второго Георгия, 3-й степени, он получил вскоре после взятия артилле-

рийской позиции на Галатобурге. В 1811 г. князь Паскевич жалуется в ше-

фы Орловского пехотного полка, который и был им сформирован. Первым 

его отличием в Отечественную войну стал бой под Салтановкой. Затем по-

следовало участие в Смоленском сражении. За доблесть в Бородинском 

сражении князь был награжден орденом Святой Анны 1-й степени. 

Паскевич отличается в сражениях под Вязьмой и Красным, крепости 

Модлин, в сражениях под Лютценом, Бауценом и Дрезденом, Гамбургом. 

Оттуда Паскевич вызывается во Францию, где принимает начальство над            

2-й гренадерской дивизией, с которой находился в сражениях при Лаоне, 

Арси-сюр-Об и Париже. За взятие столицы империи Наполеона был 

награжден орденом Святого Александра Невского. 

Паскевичу довелось завершать Русско-персидскую войну 1826–1828 гг., 

в ходе которой армия наследного принца Аббас-Мирзы не раз подвергалась 

разгрому. Было взято Эриванское ханство. Паскевич жалуется орденом Свя-

того великомученика и победоносца Георгия 2-й степени, редкой в истории 

императорской России полководческой наградой: «…За взятие крепости 

Эривани 1 октября 1827 года». 

С именем Паскевича-Эриванского связана победа еще в одной войне на 

Кавказе – Русско-турецкой 1828–1829 гг. В той войне Иван Федорович стал 

полным кавалером ордена Святого Георгия.  

История изменчива. В 1917 г. в новом советском государстве все награ-

ды в четь святых были отменены. Смена государственного строя неизменно 

ведет к смене государственной символики, наградной системы. Так про-

изошло после Октябрьской революции и Гражданской войны, когда на ме-
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сте Российской империи возникло новое государство – СССР. Так произо-

шло и на исходе XX века, когда СССР прекратил свое существование, и на 

его обломках появилось новое государство – Российская Федерация. 

Из всех наград  царской России в СССР остался лишь орден Александра 

Невского. В 1942 г. он был утвержден как боевая награда. Совсем недавно 

состоялось событие, которое еще раз подтвердило мощь и единство славян-

ских народов. Министр обороны Беларуси Андрей Равков передал Герою 

Советского Союза, летчику-космонавту Александру Викторенко орден 

Александра Невского, которым в 1943 г. был награжден его дядя, старший 

лейтенант Иван Викторенко. Награда пролежала в земле 75 лет. Военно-

служащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона 

останки бойца и его боевых товарищей были эксгумированы и торжествен-

но перезахоронены в деревне Домановичи Калинковичского района. Орден 

героя возвращен потомкам. 

С 2010 г. орден Александра Невского продолжил свою жизнь, как обще-

гражданская награда Российской Федерации. И сегодня среди российских 

наград есть еще ордена в честь святых апостола Андрея Первозванного и 

Святого Георгия. Ведь каждый достойный гражданин нуждается «в воздая-

нии и награждении одним за верность, храбрость и разные отечеству ока-

занные заслуги». И это великая честь. 
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В православно-церковных кругах дореволюционной Беларуси мы не 
встречаем ничего, что по своей организованности, известности, влиянию 
было бы сопоставимо с группой «32 столичных священника» и возникшим 


