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Отечественные наградные системы представляют собой живой орга
низм, который зарождается, существует и развивается вместе с государ
ством, создавшим его. Одно государство распадалось, но на его месте 
образовывалось другое, перенимая, пусть даже нехотя и не сразу, но всё 
равно, перенимая и принимая все лучшие традиции своего предшествен
ника, в том числе и наградные. Несмотря на происходившие в стране ко
ренные перемены .исторической обстановки и смену её государственно
политического устройства, основные - поощрительно-воспитательные фун1<
ции наград, призванные нести награждённым моральные, а в ряде случаев 
и материальные преимущества, всегда оставались неизменными. 

Введённая в конце XVII века царём Петром I государственная наград
ная система, созданная им по примеру западноевропейских светс1<их и 
духовно-рыцарских братских сообществ, действовала в Российской импе
рии на протяжении 220 лет. В течение этого периода, постоянно дополня
ясь и со·вершенствуясь, была создана целостная система государственных 
наград, имеющая чётко разработанную структуру и уровни организации, со 
строго установленными принципами и правилами действия, конец которой 
в октябре 1917 года положило революционное восстание. 

С первых же дней своего прихода к власти пролетарское правительство 
особое внимание уделило уничтожению памятников исторического, ратно
го и культурного наследия Российской империи, свидетельствующих о её 
некогда былом величии. Вводя свою идеологию, большевики навязывали 
русскому народу и свою веру - веру в коммунистическую партию, её свя
щенные идеалы и её вождей, обещая построить новый, лучший мир - мир 
справедливости и равноправия. Подобными действиями советская власть 
стремилась полностью «отмежеваться» не только от старого самодержав
ного строя, вместе с которым рухнули и его имперские цвета, и его симво
лы, но и от многовекового прошлого России, от её самобытных историче
ских «корней», а также древних национальных и 1<ультурных традиций. 

И хотя специального постановления революционного правительства о 
ликвидации символов самодержавия не было, атрибуты павшей империи 
перестали существовать после того, как 1 О ноября 1917 года был опубли
кован Декрет ВЦИК и СНК «Об уничтожении сословий и гражданских чи- · 
нов». Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 16 декабря 1917 года «Об уравне
нии всех военнослужащих в правах» отменялись все ордена и прочие зна
ки отличия Российской империи.1 
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Но так как любое, пусть даже едва зарождающееся, государственное 
образование непременно должно иметь свои отличительные знаки, эмб
лемы и символы, а в том числе и награды, то и республика Советов не 
стала исключением. Разрушить старое оказалось значительно легче, чем 
создать что-либо новое - своё. И отвергнув монархические символы, 
большевики, однако, не смогли отказаться от многовековых традиций на
градного дела, сложившихся при царизме, неоднократно заимствуя и вво
дя в советскую наградную практику знаки отличия, наградные элементы, 
термины, порядок и правила действия с наградами, ранее установленными 
в наградной системе Российской империи. 

Доказательством этого служит тот факт, что первыми наградами Со
ветской республики стали не что иное, как Почётные знамёна и наградное 
оружие. Приказом народного комиссара по военным и морским делам Л.Д. 
Троцкого от 3 августа 1918 года была учреждена первая награда первого в 
мире рабоче-крестьянского государства - Почётное Революционное Крас
ное Знамя, которое вручалось воинским подразделениям, наиболее отли
чившимся в боях Гражданской войны. В этой связи следует заметить, что 
традиция отмечать воинские подразделения Почётными знаменами и 
штандартами существовала в России с 1799 года, а первое награждение 
почётным (золотым) оружием было произведено 27 июня 1720 года, 1<огда 
Пётр I за победу русского флота над шведской эскадрой у острова ГJ)енгам 
вручил князю М.М. Голицыну золотую шпагу, украшенную алмазами.2 

16 сентября 1918 года был принят Статут первого советского ордена -
«Красное Знамя», в честь символа мировой социалистической революции. 
С появлением данного ордена возродились ещё сразу две дореволюцион
ные традиции. Первая - награждение Почётным Революционным оружием, 
(шашка, кортик) с прикреплённым к нему знаком ордена. Почётное Рево
люционное оружие было учреждено 8 апреля 1920 года в качестве исклю
чительной награды: вручаемой за особые боевые отличия, выказанные 
представителями высшего командного состава Красной армии и Флота. 

Как правило, орденский знак крепился к вызолоченному эфесу шашки или 
корти1<а, по примеру наград1:1ого оружия «За храбрость» со знаками ордена 
Святой Анны IV степени и Золотого или Георгиевского оружия со знаком орде
на Святого Георгия. Вторая традиция - вручение специальной Грамоты и Сви
детельства о награждении орденом, удостоверяющие боевые заспуги награж
дённого и подтверждающие право ношения знака ордена - по примеру жало
ванных грамот, выдаваемых от имени российских царствующих особ. 

Позднее в Советском Союзе были введены специальные удостовере
ния к награде (в 1938 году введена Орденс1<ая 1<нижка единого образца для 
всех пяти существовавших на то время орденов, а в 1945 году введено 
общее Удостоверение к медали), содержавшие информацию о правах и 
обязанностях лиц, награждённых орденами и медалями СССР, а также о 
льготах предоставляемых награждённому. 
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В Российской империи существовала практика по которой, при перво
начальном награждении вместе с Грамотой выдавался и печатный экзем
пляр Статута соответствующего ордена или Знака отличия, служивший 
награждённому своеобразной «памяткой», « ... дабы все и каждый ведали 
Всемилостивейшее учреждение о сем ордене и дарованных кавалерам 
оного преимущества».3 

С учреждением первого советского ордена появился новый наградной 
термин - «краснознамёнец», считавшийся более подходящим для звания 
рабочего или крестьянина, а также более характерным и понятным для пе
риода Гражданской войны, чем дореволюционное определение, - «кавалер 
ордена», которое, однако, в связи с !3Ведением в советскую наградную сис
тему новых орденов через некоторое время было восстановлено. 

С образованием в 1922 году Союза Советских Социалистических Рес
публик возникла единая общегосударственная наградная система. В 1924 
году были упразднены боевые ордена «Красного Знамени» республик, 
вошедших в состав СССР, а вместо них, 1 августа 1924 года Президиум 
ВЦИК СССР учредил единый орден «Красного Знамени СССР». Несколько 
позже, 12 декабря 1924 года были учреждены и общесоюзные Почётное 
Революционное оружие4 

и Почётное Революционное Красное Знамя. 
Отметим тот факт, что в основу построения знамённого полотнища Почёт

ного Революционного Красного Знамени образца 1926 года были положены 
принципы построения Георгиевского Знамени образца 1900 года, имевше
го форму· квадрата с каймой по краям.5 Позднее, в основу построения
Гвардейского знамённого полотнища образца 1943 года таюке были поло
жены принципы построения Георгиевских Знамён Российской империи. 

На двадцатом году своего существования в советскую наградную сис
тему вводится новый вид наградных знаков, действовавший в дореволю
ционной наградной системе - медаль. На наш взгляд, появление медалей 
было обусловлено значительным увеличением числа советских граждан, 
боевые и трудовые заслуги которых были достойны награждения, а следо
вательно, дабы не преуменьшить значимость ордена, возникла необходи
мость создания награды менее высокого ранга. В 1938 году появляется 
сразу пять медалей, первой из которых стала юбилейная наградная ме
даль - «ХХ лет РККА». В октябре того же года учреждаются медали «За 
отвагу» и «За боевые заслуги», которыми, в первую очередь, были награ
ждены военнослужащие, принимавшие участие в боевых действиях у озе
ра Хасан. Не были оставлены без внимания правительства и трудовые 
заслуги советских граждан, для которых в декабре 1938 года были учреж
дены медали «За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие». 

В годы Великой Отечественной войны прежняя наградная система ока
залась недостаточной и перестала отвечать нуждам военного времени, 
поэтому требовались новые награды, отмечающие различный характер 
боевых заслуг и охватывающие наиболее широкий круг награждаемых. 
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18 сентября 1941 года Приказом Ставки Верховного Главнокомандую
щего № 308 четырём стрелковым дивизиям, показавшим в тяжелейших 
оборонительных боях под Смоленском образцовое мужество, отвагу, дис
циплину и организованность было присвоено учреждённое гвардейское 
звание, с вручением знамён установленного образца. Указом Президиума 
Верховного Совета от 21 мая 1942 года для военнослужащих было уста
новлено отличительное гвардейское воинское звание6 и специальный на
грудный знак отличия «Гвардия». 

В 1942 году, в связи с неудачными боевыми действиями на фронтах и 
крупными поражениями Красной Армии, а также в целях поднятия боевого 
духа и повышения чувства патриотизма среди солдат, государственно
партийное руководство страны решило обратиться к историческому про
шлому России. А именно к именам великих русских полководцев и флото
водцев, с которыми связаны многие значимые победы русского оружия, 
учредив ордена имени - Александра Невского, Суворова, Кутузова, а позд
нее, в 1944 году, - ордена Ушакова и Нахимова. Кроме того, в 1943 году 
был разработан эскиз ордена Багратиона, которому не суждено было реа
лизоваться, но художественный проект которого, послужил основой для 
создания высшей награды солдатской доблести - ордена Славы. Для на
граждения руководителей партизанских соединений, действовавших на 
оккупированной врагом территории, предполагалось учреждение ордена 
имени легендарного партизана Отечественной войны 1812 года - Дениса 
Давыдова. В 1942 и 1943 году также были учреждены ордена: Отечествен
ной войны ( 1942 год), Богдана Хмельницкого ( 1943 год) и высший военный 
орден - «Победа» (1943 год). 

Отдельно следует остановиться на появлении в период Великой Оте
чественной войны целого комплекса государственных наград, включающего 
высшую степень и знак отличия, ордена и медали, и предназначенного 
исключительно дл� награждения женщин.7 В целях увеличения государст
венной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 
а также усиления охраны материнства и детства была установлена высшая 
степень отличия - звание «Мать - Героиня», учреждены: орден «Материн
ская слава» трёх степеней· и «Медаль материнства» двух степеней. 

Учреждение орденов и знаков отличия, предназначенных исключи
тельно для награждения женщин, можно считать ещё одной давней тради
цией, заимствованной из наградной системы царской России, в которой 
существовали орден Святой великомученицы Екатерины и Знак отличия 
Святой равноапостольной княгини Ольги. 

В годы Великой Отечественной войны издаётся ряд нормативно
правовых актов, обусловленных особенностями этого периода. Среди них 
указы о предоставлении военному командованию права награждения лично
го состава действующей армии орденами и медалями Советского Союза от 
имени Президиума Верховного Совета СССР и произведения награждения 
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непосредственно в расположении воинской части. Однако сама процедура 
представления к награде, прохождение наградных документов по инстан
циям, издание Указа Президиума Верховного Совета, оставалась прежней. 

Подобное положение представления к награждению имеет сходство с 
дореволюционной наградной практикой, когда во время войн право пожа
лования и лишения наградных знаков предоставлялось главнокомандую
щим и командующим армиями, а также командирам отдельных корпусов, с 
Высочайшего затем утверждения российским императором. 

Ввиду острой нехватки в штабах воинских частей, находящихся на 
передовых участках фронтов, чистых бланков наградных документов, 
награждённому выдавалось временное удостоверение, содержащее 
стандартную формулировку, единую для всех орденов и медалей - «За 
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борь
бы с немецкими захватчиками». Данное временное удостоверение впо
следствии·. обменивалось на постоянные орденские книжки или удосто
верения к медали. 

В царской России во время ведения боевых действий практиковалось 
пожалование орденов с грамотами главнокомандующего, с последующей 
заменой их грамотами Капитула. 

9 февраля 1943 года в войсках Красной Армии и Флота, а также в орга
нах НКВД СССР и НКГБ СССР были введены новые знаки различия - «по
гоны». З�пем, 19 июня 1943 года были утверждены новые правила ноше
ния орденов и медалей СССР, а также введены ленты установленных цве
тов для каждого ордена и медали, что позволяло награжденным вместо 
самих наград носить их ленты на план1<ах. В результате принятия новых 
правил ношения государственных наград СССР у медалей и некоторых 
орденских знаков был изменён способ крепления к одежде, а также на
градные колодки старого образца (прямоугольные и треугольные) были 
заменены на новые - пятиугольные. 

В 1944 году в наградной системе Советского Союза появилось ещё одно 
нововведение, берущее своё начало из наградной практики Российс1<ой им
перии, - издаётся У1<аз Президиума Верховного Совета СССР «О награжде
нии орденами и медалями генералов, офицеров и сержантс1<ого состава 
сверхсрочной службы за выслугу лет в Красной Армии». К 1<онцу 1944 года
положения этого указа распространяются и на военнослужащих Военно
Морс1<ого Флота, войск и органов НКВД и НКГБ. В 1947 году порядок награж
дения орденами и медалями «за выслугу лет» был распространён на работ
ников ряда важнейших отраслей оборонно-промышленного 1<омплекса стра
ны. Приведём следующие примеры поощрения военнослужащих за выслугу 
лет, действовавш�е с 4 июня 1944 года по 14 сентября 1957 год. За 10 лет 
воинской службы выдавалась медаль «За боевые заслуги», за 15 лет - орден 
«Красной Звезды», за 20 и 30 лет - орден «Красного Знамени», а за 25 лет 
службы в Вооруженных Силах СССР - орден Ленина.8 
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Традиция награждения военнослужащих и гражданских лиц за выслугу 
лет существовала в Российской империи со второй половины XVIII века. 
Ко времени правления Екатерины 11 относится введение в государствен
ную систему поощрений традиция жалования орденов офицерам и штат
ским чиновникам за безупречную службу и выслугу лет. Например, Стату
том Военного ордена Святого Георгия IV степени было предусмотрено 
награждение военнослужащих за выслугу лет в офицерских чинах - 25 лет 
в полевой службе и 18 кампаний на флоте, при условии участия хотя бы в 
одном сражении. Практика награждения военнослужащих орденом Святого 
Георгия IV степени за выслугу лет была прекращена специальным Указом 
императора от 15 мая 1855 года. Награждение за выслугу лет также было 
предусмотрено и в Статуте ордена Святого Владимира IV степени. Знаки 
ордена могли получить подданные, прослужившие в классных чинах в те
чение 35 лет.9 С 1855 года этот орден стал выдаваться за выслугу лет
офицерскому составу армии и флота за 25 лет в армии и 18 или 20 мор
ских кампаний на флоте, с соответствующими надписями на знаках креста. 

Введение знаков различия - «погонов», лент комбинированных цветов 
для наградных знаков (до 1943 года для всех наград, носимых на колодках, 
существовала единая лента красного цвета), введение пятиугольных ко
лодок, учреждение отличительного гвардейского воинского звания, награ
ждения орденами и медалями «за выслугу лет» - являются характерными 
примерами очередного заимствования советской наградной системой 
элементов и традиций наградной практи1<и Российской империи. 

Ряд орденских знаков, появившихся в годы войны, имел форму, конст
руктивно разработанную на основе метода, применяемого при создании 
орденских звезд в дореволюционной России. Основу советских наградных 
знаков составляли наложенные друг на друга две пятилучевые звезды, 
где, как правило, верхняя - гладкая, нижняя - лучистая. Нижняя звезда, по 
отношению к верхней, смещалась по своей оси на сорок пять градусов. 
Первым наградньiм знаком, имеющим подобную форму, стал орден Оте
чественной войны. 

При производстве орд�нов, появившихся в период 1942-1944 гг., в ка
честве. издельного материала применялись не только драгоценные метал
лы, такие как серебро, золото и платина, но и драгоценные камни. Так, при 
изготовлении ордена Нахимова I степени использовались синтетические 
рубины, а при изготовлении высш.его военного ордена СССР «Победа» 
применялись 'синтетические рубины (5 рубинов, общим весом 25 карат) и 
бриллианты (174 бриллианта, общим весом 16 карат). 

Отметим тот факт, что украшение орденских знаков драгоценными 
камнями, являлось давней наградной традицией, практиковавшейся в Рос
сийской империи. Подобные знаки считались высшей степенью орденов и 
жаловались российским и иностранным подданным за исключительные 
заслуги перед Отечеством и императором. 
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До 16 декабря 1947 года все ордена, а также медали, имеющие се
рийные номера («За отвагу», Ушакова, «За боевые заслуги», Нахимова, 
«За трудовую доблесть» и «За трудовое отличие») несли с собой ряд 
установленных правительством специальных льгот и привилегий для 
награждённых. Список привилегий для награждённых орденами, включал 
в себя: право бесплатного проезда по железнодорожным и водным путям 
сообщения один раз в год (туда и обратно); сокращение на одну треть 
стажа работы или службы для получения пенсии по инвалидности, за 
выслугу лет и по другим основаниям; освобождение от обложения подо
ходным налогом и сбором на нужды жилищного и культурно-бытового 
строительства по получаемой заработной плате и денежному содержа
нию в Рабоче-Крестьянской Красной Армии и по доходам от других ис
точников; оплата занимаемой жилой площади в домах, в которых квар
тиряая плата взимается по ставкам местных советов, со с1<идкой от 10% 
ДО 50%.

10 

Согласно утвержденной 7 мая 1936 года новой реда1<ции «Общего 
положения об орденах Союза ССР», награжденным орденами выплачи
вались за счёт государства дополнительные денежные средства: по ор
дену Ленина - 25 руб. в месяц, по ордену «Красное Знамя» - 20 руб. в 
месяц, по ордену «Трудового Красного Знамени» и Красной Звезды - 15 
руб. в месяц, по ордену «Знак Почета» - 1 О руб. в месяц. Для награжден
ных медалями СССР (имеющие серийные номера) выплачивалось за 
счет государства: по медали «За отвагу» - 1 О руб. в месяц, по медали 
Уша1<ова - 1 О руб. в месяц, по медали «За боевые заслуги» - 5 руб. в ме
сяц, по медали Нахимова - 5 руб. в месяц, по медали «За трудовую доб
лесть» - 1 О руб. в месяц, по медали «За трудовое отличие» - 5 руб. в 
месяц.11 Для граждан, удостоенных звания Героя Советского Союза и
Героя Социалистического Труда, а также для лиц, награждённых орде
нами Славы всех трех степеней, устанавливался более широкий спектр 
социальных преимуществ. 

Следует сказать, что введение государством определенных моральных 
и материальных льгот и привилегий для награжденных, а таюке осуществ
ление контроля за их соблюдением, является ещё одним характерным 
примером заимствования советским государственно-партийным руково
дством наградных традиций Российской империи. 

16 декабря 194 7 года для большинства награждённых эти привилегии 
были отменены, кроме Героев Советского Союза, Героев Социалистиче
ского Труда и кавалеров трех степеней ордена Славы. В середине 1970-х 
годов эту группу дополнили 1<авалеры трех степеней ордена Трудовой 
Славы и ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР». Для 
большинства же советских граждан награждение орденами и медалями 
приобрело характер лишь морального поощрения. 

) 143 ( 



11 февраля 1958 года Президиум Верховного Совета СССР принял 
Указ «О порядке награждения орденами и медалями СССР», который при
знал необходимым впредь присвоение звания Героя Социалистического 
Труда и награждение орденами и медалями СССР производить только за 
конкретные успехи в хозяйственном и культурном строительстве, за вы
дающиеся заслуги в развитии науки и техники, в укреплении обороноспо
собности государства, в области государственной и общественной дея
тельности. Установившаяся практика награждения орденами и медалями 
СССР за выслугу лет была отменена. 12 

В 1958 году награды «за выслугу лет» для военнослужащих были заме
нены медалью «За безупречную службу» трёх степеней, которая вруча
лась, соответственно, за 1 О, 15 и 20 лет службы, а фактически за годы 
трудового стажа. Однако новая медаль являлась уже не государственной, 
а ведомственной наградой, которая учреждалась и вручалась от лица ру
ководителей общесоюзных министерств и ведомств, таких как Министер
ство Обороны СССР, КГБ СССР, МВД СССР и МООП СССР, а также от 
лица руководителей республиканс1<их подразделений указанных ведомств, 
кроме Министерства Обороны СССР. Для награждения военнослужащих 
за 25 и более лет службы Указом Президиума Верховного Совета от 20 
мая 1976 года была учреждена медаль «Ветеран Вооруженных Сил 
СССР», 13 а для поощрения гражданских лиц за долголетний добросовест
ный труд 18 января 1974 года установлена медаль «Ветеран труда». 

Специальная награда, имеющая статус ниже ордена была учреждена в 
России императором Николаем 1. 22 августа 1827 года им установлен Знак 
отличия «За беспорочную службу», выдаваемый как военнослужащим, так 
и штатским чиновникам за 15, 20, 25, 30, 40 и 50 лет службы. С мая 1859 
года, согласно новому Статуту, Знак отличия стал выдаваться только за 
выслугу не менее 40 лет. 

15 февраля 1.977 года вышел Указ Президиума Верховного Совета 
СССР «Об орденах и медалях СССР умерших награждённых», по которо
му родственникам умерших, или погибших награждённых ордена и медали 
разрешалось хранить как память. В том случае, если само награждение 
было произведено после ·выхода Указа, награда погибшего или умершего 
передавалась семье. До этого большинство орденов и медалей (в основ
ном изготовленных из драгоценных металлов) после смерти награжденно
го необходимо было возвращать в 1-1аградной отдел Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

Подобные правила соблюдались и в Российской империи. В случае 
смерти награжденного предписывалось: «оставшиеся после умерших ор
денские знаки наследникам, или кому оные по смерти Кавалеров в руки 
достанутся, отданы или присланы быть должны в Думу кавалерскую». 14 К 
тому же, каждый награжденный, в случае пожалования ему ордена более 
высокой степени обязан был сдать знаки ордена более низкой степени в 
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Орденский Капитул. Снятые за преступления наградные знаки золотые и 
серебряные таюке препровождались в Капитул Орденов, /крашенные же
бриллиантами в Кабинет Его Императорского Величества.1 

Прослеживая историю развития советской наградной системы, мы 
приходим к выводу, что в своей основе она была выстроена на историче
ски сложившихся традициях наградной практики, заимствованных из на
градной системы Российской империи, доказательством чего служат сле
дующие выявленные нами примеры: 

1. Награждение воинских подразделений, отличившихся в боях, Почёт
ным Революционным Красным Знаменем. 

2. Награждение лиц высшего I,омандного состава РККА и Флота Почёт
ным Революционным оружием, с наложенным на эфес знаком ордена. 

3. Установление почётного Гвардейского звания и присвоение воин
ским част�м. отличившимся в боевь,х действиях, Гвардейских Знамён. 

·4_ 'Вручение Грамоть1, подтверждающей законность награждения и пра
ва ношения награды. 

5. Введение удостоверений к награде (Свидетельство, а позднее - Ор
денская книжка или Удостоверение к медали) с Извлечением из «Общего 
положения об орденах и медалях Союза СССР». 

6. Установление государством определенных социальных привилегий,
льгот и денежных выдач для граждан, отмеченных орденами и медалями 
СССР .. 

7. В военный период - введение порядка выдачи временных наград
ных документов с последующей их заменой на постоянные удостовере
ния. 

8. Подразделение орденов и медалей на несколько степеней с исполь
зованием для их изготовления различных металлов, установленных для 
каждой степени. 

9. Установление строгого постепенного награждения отдельными ор
денами, от низшей степени к высшей. 

10. Учреждение при орденах Союза ССР одноимённых медалей, по 
примеру Зна1<а отличия ордена Святой Анны (аннинской медали), Зна1<а 
отличия ордена Святого Георгия - Георгиевского 1<реста и георгиевс1<ой 
медали «За храбрость». 

11. Введение в советскую наградную терминологию звания «кавалер
ордена». 

12. Введение пятиугольных колодок, лент комбинированных цветов и
погон. 

13. Появление формы наградного знака, конструктивно разработанной
на основе метода, применяемого при создании орденских звезд Россий
ской империи. 

14. Применение при производстве орденов медалей в качестве из
дельного материала драгоценных металлов. 
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15. Украшение наград драгоценными камнями.
16. Учреждение наград, предназначенных для награждения исключи

тельно женщин. 
17. Учреждение наград, выдаваемых за выслугу лет.
18. В военное время - предоставление полномочий командирам воин

ских частей производить награждение личного состава о"рденами и меда
лями от имени Президиума Верховного Совета. 

19. Возможность посмертного награждения (впервые предусмотрено
Положением Знака Военного отличия Георгиевский крест от 1913 года). 

20. Возвращение государственных наград в Президиум Верховного Со
вета СССР умершего (погибшего) награжденного, а также в случае лише
ния награждённого наград по представлению суда или при изъятии их у 
правонарушителя. 

21. Лишение награждённого государственных наград на основании ре
шения суда, а также в случае совершения им тяжкого преступления или 

проступка, порочащего его как награждённого. 
22. Выдача дубликатов наградных знаков взамен утраченных в боевой

обстановке, а также в результате стихийных бедствий, либо при других 
обстоятельствах, когда награждённый не мог предотвратить их утрату 
(Правило действует в исключительных случаях). 

23. Установление правил совместного ношения советских и иностран
ных наград. 

В этот список также стоит внести и другие виды поощрений, не имею
щие непосредственного отношения к наградным знакам отличия, но ранее 
входившие в наградную систему Российской империи и заимствованные 
советской наградной системой: 

1. Присвоение внеочередного воинского звания для кавалеров ордена
Славы всех трёх степеней: рядовым, ефрейторам и сержантам - старши
ны; имеющим звание старшины - младшего лейтенанта; младшим лейте
нантам в авиации - лейтенанта.

16 Аналогично дореволюционному виду
поощрения, предусмотренному Положением Знака военного отличия - Ге
оргиевский крест от 1913 года, по которому были расширены привилегии 
для лиц, удостоенных этой награды. Так, кавалер IV степени немедленно 
производился в ефрейторы, 111 ст. - в унтер-офицеры, 11 ст. - в подпрапор
щики при увольнении в запас, а I ст. - немедленно. Георгиевским кавале
рам облегчалось и производство в офицеры. 

2. При переводе Георгиевских кавалеров унтер-офицерского звания из
армейских полков в гвардию сохранялся их прежний чин, хотя гвардейский 
унтер-офицер считался на два чина выше армейского.

17 

В Советском Союзе 7 октября 1935 года для сотрудников Главного 
управления государственной безопасности (структурное подразделение 
НКВД СССР) были введены специальные звания. По своей значимости 
спецзвания были иными, чем в войсках РККА. Например, звание «старший 
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лейтенант ГБ» соответствовало армейскому воинскому званию «майор», а 
звание «капитан ГБ» соответствовало армейскому званию «полковник».18 

3. Сохранение права носить мундир в отставк�. В царской России при
выходе в отставку отличившиеся офицеры, имеющие орден за военные 
заслуги, получали право носить свой мундир. В конце XIX века это право 
получили и чиновники гражданской службы, при этом служащие должны 
или быть награждены орденом, или их срок службы должен был состав
лять не менее 10 лет. Отставные генералы, штаб-офицеры и обер
офицеры, являющиеся кавалерами ордена Святого Георгия, получали 
право носить мундир с особыми поперечными погонами. 

Таким образом, за годы советской власти в стране сложилась развитая 
система государственных наград, имеющая свои строго установленные 
правила действия, которые, как мы могли убедиться, были во многом за
имствованы из практики наградного дела Российской империи. В условиях 
тотаr�итарного режима общегосударственная наградная система пред
ставляла собой важнейший пропагандистско-идеологический механизм, 
активно способствовавший закреплению распространяемых в обществе 
коммунистических идей и стереотипов поведения. 

Произошедшие в Советском Союзе в 1991 году государственно
политические изменения не могли не затронуть и наградную систему 
страны. В основу построения наградной системы Российской Федерации, 
как декларировали ее создатели, легли принципы исторической преем
ственности наградной практики Российской империи,· а также принципы 
сохранения традиций и правил действия наградной системы Советского 
Союза. 

На сегодняшний день государственная наградная система представ
ляет собой некое эклектическое образование, пытающееся, зачастую 
механически, совместить в себе и использовать богатые традиции и 
предшествующий опыт отечественной наградной практики, доказатель
ством чего служит тот факт, что современный комплекс государственных 
наградных знаков включает в себя ордена, знаки отличия, медали и по
чётные звания трёх исторических периодов - Российской империи, Со
ветского Союза и собственно новые наградные знаки Российской Феде
рации, часть из которых, к тому же, создана на художественной основе 
дореволюционных наград. Попытки создателей наградной системы Рос
сийской Федерации привнести какие-либо собственные новые или до
полнительные элементы, по нашему мнению, выглядят не вполне про
думанными и обоснованными. 

Подробный анализ примеров заимствования наградной системой Рос
сийской Федерации традиций наградной практики Российской империи и 
Советского Союза представлен автором в статье, опубликованной в пред� 
шествующем выпуске трудов Геральдического семинара - № 75 журнала 
«Гербовед». 
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