
ПЕРВЫЙ 

РОССИЙСКИЙ ОРДЕН 



 В этом году исполняется 325 лет с момента учреждения Петром Великим 

ордена Святого апостола Андрея Первозванного и 25 лет – со дня его 

возрождения в новой России. 

 Старейший и самый знаменитый из русских орденов был главным 

орденом Российской империи, он является высшей государственной 

наградой и нынешней России. 



 В конце 17 века в России не существовало орденских 

традиций. Аналогом европейских наград были золотые 

монеты, которые даровались царем за ратные подвиги. 

Подобные награды нашивали также на шапки или рукава 

верхней одежды, а дворянское сословие предпочитало 

носить на цепи.  

 Кроме этого, отличившихся могли пожаловать  наградным 

оружием, драгоценными  кубками, шубой.  

 В начале своего правления Пётр I заменил монеты 

медалями. Награды по весу и размеру напоминали новые 

золотые рубли.  

 Пётр повелел чеканить на реверсе медалей тематические 

батальные сцены с датой и памятной надписью. Вскоре 

наградные медали стали снабжать «ушками» и вручать на 

ленте.  

Наградной золотой  В. В. Голицына 1687 г. 



 После возвращения из продолжительной поездки в составе Великого посольства в 

Западную Европу Петр I задумал учредить наградной  орден, который бы стал 

символом державы и мог повысить престиж службы государю. 

 В 1698 году он учредил орден Святого Андрея Первозванного – высший знак отличия 

реформированного государства. Апостол-покровитель был выбран не случайно: 

начиная с XI века, он считался хранителем православной Руси . 

 



 Император считал св. Андрея, также как и святого 

Петра, своим личным покровителем.   

 В 1720 г. он прописывал в проекте статута, что на 

знаке ордена следует ставить буквы «А» и «П», что 

означает «Андрей» и «Петр». Дважды в год 

предполагалось отмечать и орденский праздник: 

30 ноября, в  День святого Андрея, и 29 июня, в 

День Петра и Павла, когда Петр праздновал 

именины. 

 Первое награждение орденом состоялось 10 марта 

1699 г. Петр I сам возложил знаки ордена на 

генерал-адмирала (впоследствии и первого 

российского генерал-фельдмаршала) Федора 

Алексеевича Головина.  

 В этом же году  в Голландии была изготовлена 

медаль в честь первого Андреевского кавалера. 

 

Мученичество святого Андрея. 

Худ. Б. Э. Мурильо.1675 – 1682 

годы 



 Согласно проекту 1720 г. награждение должно 
производиться «…в воздаяние и награждение 
одним за верность, храбрость и разные нам и 
отечеству оказанные заслуги, а другим для 
ободрения ко всяким благородным и геройским 
добродетелям; ибо ничто столько не поощряет и 
не воспламеняет человеческого любочестия и 
славолюбия, как явственные знаки и видимое за 
добродетель воздаяние…»  

 «Избрание в кавалеры» ордена являлось 
прерогативой гроссмейстера ордена, «коим на 
вечные времена» являлся российский государь. 
Число кавалеров не должно было превышать 24,  
«дабы от великого множества кавалеров не 
пришел сей орден в презрение». Все они должны 
были быть «благородного, знатного графского 
или княжеского звания». Кавалерам 
предписывалось  помнить, «что они соединены 
лентой ордена, подобно крепкими узами 
согласия и дружелюбия». 

 



 Орден полагалось носить на шее или на голубой 

орденской ленте через плечо, дополняя его серебряной 

восьмиконечной звездой, носившейся на левой стороне 

груди. Для орденских праздников и других торжеств 

была разработана особая церемониальная одежда в 

виде епанчи (плаща) и шляпы. 

 Звезды ордена Святого Андрея носились как шитые, так 

и металлические, и лишь с 1854 года для всех орденов 

были узаконены металлические кованные звезды. На 

орденских знаках, жалуемых нехристианам, 

изображение святого заменяли изображением 

императорского российского орла. 

Шитая звезда  ордена Св. 

апостола Андрея 

Первозванного.XVIII в. 

Орденом могли быть награждены не только военные, но и 

гражданские лица. Все они получали «старшинство и 

преимущество» перед прочими дворянами, в том числе 

титулованными, а с появлением Табели о рангах были 

приравнены к ее III классу (генерал-лейтенант). По проекту устава 

вступительные взносы кавалеров образовывали казну ордена. 

Из казны выплачивались пенсии семьям умерших орденоносцев 

и изготавливались орденские знаки с изображением святого 

Андрея, распятого на косом кресте, и российского двуглавого 

орла.  



 Пожалование орденом производилось на протяжении 100 

лет без основополагающего документа. Устав ордена был 

принят лишь в 1797 году в царствование Павла I.  

 Орден петровского времени представлял собой черного 

эмалированного орла с распущенными крыльями и тремя 

коронами над головами, носился на голубой ленте 

шириною в ладонь через правое плечо. На груди у орла – 

белое эмалевое изображение св. Андрея, распятого на 

кресте. При ленте на правой стороне груди носилась 

звезда с красным полем, белым Андреевским крестом и 

круговою надписью: «За Веру и Верность».  

 Император награждал орденом очень редко – за 26 лет его 

получили 39 человек, в том числе 12 иностранцев.       

Первым кавалером ордена стал генерал-адмирал              

Ф. А. Головин (1650-1706) в 1699 г., вторым орденом был 

награжден гетман И. С. Мазепа (1644-1709) в 1700 г.                    

(в 1708 г. за измену лишен ордена).  

10 мая 1703 г. Пётр I, государь, царь всея  

Руси, получил орден в качестве капитана 

бомбардирской роты 

А. Антропов. Портрет Петра I 

Орден, принадлежавший Петру I 



Г. И .Головкин в получил знак 

на орденской цепи и звезду 

ордена Андрея Первозванного 

в 1703 году. 

Генерал-фельдмаршал                              

Б. П. Шереметев получил знак на 

орденской цепи и звезду ордена 

Андрея Первозванного в 1710 году 

Головин Федор Алексеевич  

(1650-1706) — 

Генерал-адмирал (1699) и 

генерал-фельдмаршал 

(1700), сподвижник царя Петра, 

дипломат 

Остальные кавалеры, награжденные Петром, были 

более достойны. Третьим стал бранденбургский 

посланник Принтцен (1701), четвертым – известный 

полководец генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев 

(1701), пятым – саксонский канцлер граф Бейхлинг 

(1703). Сам царь был награжден орденом лишь шестым 

(1703) за конкретный военный подвиг – захват двух 

шведских кораблей в устье реки Невы, которым Петр 

руководил лично в звании бомбардир-капитана. Знаки 

ордена возложил на царя в походной церкви первый 

кавалер  Ф. А. Головин. За эту же победу в 1703 г. были 

награждены ближайший сподвижник царя, будущий 

генералиссимус, первый генерал-губернатор Санкт-

Петербурга  А. Д. Меншиков и будущий канцлер граф 

И. А. Головкин. 
.  

Медаль в честь Головина 



 

В проекте устава предполагался ежегодный 

орденской праздник — 30 ноября. В этот день 

все кавалеры должны были собираться на 

торжественное богослужение в соборе 

Святого Андрея Первозванного на 

Васильевском острове, после чего «все 

кавалеры вместе угощаются за счет 

орденской казны, а после сего... посещают 

друг друга». 

В петровские времена предписание строго 

исполнялось. Празднование  начиналось под 

салют из пушек в крепости и на 

Адмиралтейской верфи, а заканчивалось  

трапезой императрицы в обществе  

кавалеров и балом. В 1731 году кавалеры 

впервые надели парадные орденские 

костюмы на торжественную процессию и  

службу в придворной церкви. 

В правление Екатерины II празднование 

начиналось с провозглашения имен вновь 

пожалованных кавалеров, затем императрице 

представляли всех пожалованных в течении 

года, а после шло празднование и пир. 

  

10 мая 1703 — Меншиков, Александр 

Данилович, Шлиссельбургский и 

Шлотбургский губернатор и 

бомбардирской роты поручик 



25 ноября 1741 — Румянцев, 

Александр Иванович, генерал-

аншеф и гвардии подполковник 

После смерти  Петра I орден вручался не 

часто, хотя число кавалеров не 

ограничивалось. При императрице Екатерине I 

было награждено 18 человек, при Петре II – 

пять человек, при императрице Анне 

Иоанновне – 24 (из них русских - 4,остальные 

иностранцы на службе императрицы). Кроме 

того в годы царствования Анны Иоанновны 

было нарушено правило не награждать 

орденом малолетних. В 1740 г. императрица 

наградила орденом объявленного 

наследником престола новорожденного 

Иоанна Антоновича. 

Императрица Елизавета Петровна наградила 

орденом 83 человека, Петр III – 15, в том числе 

выдающегося полководца, будущего 

фельдмаршала П. А. Румянцева-Задунайского. 

Худ. И. Аргунов.     

Императрица 

Елизавета Петровна 



Портрет графа А. Г. Орлова-Чесменского 

с Андреевским Орденом (1737-1808) 

19 июня 1800 — Голенищев-

Кутузов, Михаил Илларионович, 

генерал от инфантерии 

9 ноября 1787 — Суворов, 

Александр Васильевич, генерал-

аншеф 

100 человек наградила за время своего 

длительного царствования императрица 

Екатерина II. Среди них были полководцы и 

дипломаты: генералиссимус A. В. Суворов, 

И. И. Салтыков, Н. В. Репнин, адмиралы 

Г. А. Спиридов, С. К. Грейг, B. Я. Чичагов, 

А. Н. Синявин, государственные деятели 

Ф. М. Апраксин и Г. А. Потемкин, президент 

Академии художеств граф А. С. Строганов и 

другие. 

Президент Академии художеств 

граф А. С. Строганов  



 Екатерина II была последней царствующей особой, 

которой довелось самой возложить на себя орден при 

вступлении на престол. После нее все императоры и их 

наследники получали голубую ленту и знаки ордена по 

факту рождения. Это правило было утверждено 

Императором Павлом I .  

 15 (6 по старому стилю) апреля 1797 года император 

Павел I учредил официальный статут «Андрея 

Первозванного», особым пунктом запретив его 

самовольное украшение.  

 Орден представлял собой Андреевский крест голубой 

эмали с изображением распятого св. апостола Андрея, 

наложенный на двуглавого орла под тремя коронами 

красной эмали. На концах креста буквы: «SAPR» 

«Sanctus Andreas Patronus Russiae» (святой Андрей 

покровитель России). На обратной стороне — девиз 

ордена: «За веру и верность».  

 С 1797 г. каждый награжденный орденом св. апостола 

Андрея сразу становился и кавалером ряда других 

высших российских орденов. 

Худ. В. Эриксен.     Императрица Екатерина II 



В торжественных случаях крест носился не у 

бедра на голубой муаровой ленте через правое 

плечо, а на шее на золотой цепи, составленной из 

17 звеньев в виде семи двуглавых орлов, шести 

Андреевских крестов, наложенных на красный 

круг с начальными буквами девиза ордена, и 

четырех медальонов под короной с вензелем 

императора Петра I . Орденские знаки, в случае 

чрезвычайных заслуг претендента, могли быть 

пожалованы с бриллиантами. 

  

К знакам за воинские подвиги по указу 1855 г. добавлялись два скрещенных 

золотых меча, помещаемых под короной. Серебряная звезда в центральном круге 

на золотом фоне имела двуглавого орла с наложенным на него Андреевским 

крестом, по окружности надпись: «За веру и верность». 

Законодательство Павла I зафиксировало складывавшиеся десятилетиями 

орденские обычаи и в большинстве своих положений далее лишь дополнялось. 

Для награжденных были установлены и обязанности.  



С момента учреждения ордена Святого Андрея Первозванного 

кавалеры обязаны были  заниматься благотворительностью. 

Такой порядок ввел Петр I . В «Установлении о российском 

кавалерском ордене» 1797 регламентировано в том числе 

исполнение обязанностей «веры Христианской». На кавалеров 

возлагалось «попечение о разных богоугодных и обществу 

полезных заведениях». Под особенным призрением и 

попечением кавалеров ордена Святого Андрея состояли 

воспитательные дома в столицах; «ведение в обеих столицах 

пристанищ для бедных; попечение и надзирание в обеих 

столицах за всеми  полезными для презрения немощных и 

неимущих». 

  

Худ. Боровский В.  

Великий кн. Павел Петрович 

Эти пункты были включены в Статут ордена Павлом I и сохранены его наследниками. Для 

исполнения этой обязанности награжденные делали единовременный взнос в Капитул российских 

орденов. В 1816 году для кавалеров ордена Александр I установил сумму 800 рублей, половина 

которой  оставалась в Капитуле и шла на содержание богоугодных заведений, а другая 

направлялась на нужды Комитета о призрении инвалидов, учрежденного в августе 1814 года. С 

1840-го года все расчеты велись в серебре, новые кавалеры вносили 240 рублей серебром, из 

которых половина шла для Комитета раненых. В 1860-1917 гг. с каждого награжденного взималось 

по 250 рублей. 



Возложение Николаем I на Сперанского орденской ленты 

Андрея Первозванного за составление свода законов в 

1833 г. 

Ежегодно 30 ноября (в день памяти св. апостола 

Андрея) при императорском дворе устраивался 

грандиозный праздник ордена с торжественным 

богослужением и обедом, во время которого 

употреблялась специальная посуда с 

изображением ордена. Кавалеры съезжались в 

Андреевский собор в особых орденских 

костюмах. Этот костюм подробно описан в 

уставе 1797 г. 

С 1801 по 1916 гг. орденом было награждено около 600 человек. 

В царствование Александра I значительно выросло число 

кавалеров-военных. Так, за период Отечественной войны 1812 г. 

и заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. награды 

получили 8 человек, в том числе Л. Л. Бенигсен – с 

бриллиантовыми украшениями.  

  

П. Багратион – генерал от 

инфантерии. Получил орден  в 1809 

году. 



В 1917 году награждение орденом в России было прекращено. 1 июля 1998 года указом Президента 

Российской Федерации Б. Ельцина он был восстановлен как высшая награда России. Первым кавалером 

возрожденного ордена стал знаменитый петербургский филолог и историк академик Д. С. Лихачев (1998), 

затем – конструктор стрелкового оружия М. Т. Калашников (1998), президент Казахстана Н. Назарбаев 

(1998), писатель Александр Солженицын (1998, от награды отказался) и патриарх Московский и всея Руси 

Алексий II (1999), известный кардиохирург Валерий Шумаков (2001), поэтесса Фазу Алиева (2002), 

президент Азербайджана Гейдар Алиев (2003), хирург Борис Петровский (2003), поэт Расул Гамзатов 

(2003), певица, народная артистка СССР Людмила Зыкина (2004), оперная певица Ирина Архипова (2005), 

писатель Сергей Михалков (2008), писатель Даниил Герман (Гранин) (2008), первый президент СССР 

Михаил Горбачев (2011).  

Даниил Гранин 
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