
О Георгиевской ленточке… 

    Еще совсем недавно георгиевскую ленточку в нашем городе было не достать, ее где-то 

выдавали перед праздником «День Победы».  

    Стоит вспомнить, откуда и когда она появилась, что символизирует и что означала для 

жителей той огромной страны, которая звалась когда-то Российская Империя, затем СССР, 

а теперь Российская Федерация. При этом надо учесть всех тех, кто не забыл нашу общую 

Родину, пусть и оказался в дальнем или ближнем, как теперь принято говорить, зарубежье.       

    Очевидно, что георгиевская лента связана с именем одного из самых почитаемых наших 

святых – Георгия Победоносца. Коротко позволю себе напомнить о том, кем же был 

будущий святой. Согласно житию, родился он в III веке в семье христиан в Каппадокии (или 

переехал туда в раннем детстве из Палестины – не известно). Зато известно, что его отца 

замучили за исповедание христианства именно в Каппадокии. Уже в молодости Георгий 

обладал незаурядным умом, мужеством и физической силой, что позволило ему стать 

одним из тысячников в армии Диоклетиана и любимцем императора. После смерти матери 

он получил большое наследство. Казалось бы, что человеку надо, все имел, но тут начались 

гонения на христиан, он раздал все свое состояние бедным и прямо в лицо императору 

заявил, что он христианин. Его арестовали и после восьмидневных жесточайших мучений 

обезглавили. Не буду сейчас рассказывать обо всех чудесах, которые происходили во время 

пыток, желающие могут все это прочитать в Житие святого Георгия. Приведу только одно – 

жена императора Александра, пораженная виденными чудесами, была обращена в веру, за 

что и ей тоже отсекли голову вместе со святым Георгием прямо там, в темнице.  

    На Руси святой Георгий всегда почитался как покровитель воинов, земледельцев и 

скотоводов, то есть, если прикинуть, подавляющего большинства населения страны. Вот 

учитывая все это, когда возникла необходимость отмечать воинов, наиболее отличившихся 

в битвах, Екатерина Великая 26 ноября 1769 года во время русско-турецкой войны 1768-1774 

годов учредила Георгиевскую ленту «для поощрения верности, храбрости и благоразумия 

во благо Российской империи, проявленные в мужественных поступках или мудрых 

советах». По статусу, утвержденному Екатериной II "Ни высокая порода, ни полученные 

пред неприятелем раны не дают быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои 

не только должность свою исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх 

того отличили еще себя особливым каким мужественным поступком, или подали мудрые 

и для Нашей воинской службы полезные советы". 

Правда, изначально орден полагался и тем, "кои в полевой службе 25 лет от обер-офицера, а 

в морской 18 кампаний офицерами служили".  Чтобы статус награды оставался высоким, 

выслуга лет в армии стала отмечаться орденом Святого Владимира. 



До 1856 г действовал порядок, по которому ордена Святого Георгия после смерти их 

владельцев  в обязательном порядке возвращались в орденскую думу. 

Кроме того, лента дополнялась девизом «За службу и храбрость», а также белым 

равносторонним крестом или четырехконечной золотой звездой. 

 

Лента описана следующим образом: «Лента шелковая о трех черных и двух желтых 

полосах». В 1913 году статус ленты немного изменился: «Лента о трех черных и двух 

оранжевых полосах, носимая через правое плечо». Цвета ленты читались так: черный – 

дым, оранжевый – пламя. Любопытны в этом смысле записки обер-камергера графа Литта, 

который отметил, что «бессмертная законодательница, сей орден учредившая, полагала, 

что лента его соединяет цвет пороха и цвет огня». Однако среди знатоков геральдики 

бытует мнение, что оба эти цвета всего-навсего соответствуют цветам государственного 

герба Российской Империи – черный орел на золотом фоне. Ну, это уж кому как угодно.  

Помимо самой ленты и отличительного знака к ней за последующие сто пятьдесят лет 

существования Империи были учреждены и другие ордена, медали и ленточки с ее 

цветами: орден Святого Георгия 4-х степеней – как высшая военная награда в стране,  

 

Первая степень Георгиевского ордена была наградой чрезвычайной, которую за всю 

историю его существования в дореволюционной России имели всего 25 человек - меньше, 

чем высший орден Российской империи святого Андрея Первозванного.    Получить орден 

святого Георгия 1-й степени по статусу могли лишь военачальники, одержавшие победы в 



военных кампаниях, орден 2-й степени - одержавшие победу в важном сражении.  Поэтому 

за всю историю в России лишь четверо военачальников имели все четыре степени ордена 

святого Георгия: М.И.Голенищев-Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, И.Ф.Паскевич-

Эриванский и И.И.Дибич-Забалканский.  

Когда в 1801 г. орденская дума предложила Александру I возложить на себя знаки 1-й 

степени Георгиевского ордена, тот отказался, считая, что не заслужил эту награду. Лишь 

вернувшись из похода 1805 г., он согласился на 4-ю степень ордена за проявленную им 

"личную храбрость". 

В 1838 г. Николай I в связи с 25-летием своей службы в офицерских чинах настоял, чтобы 

вопрос о награждении его орденом святого  Георгия 4-й степени был предварительно 

рассмотрен в орденской думе. 

 

Правила ношения ордена св. Георгия с 4-й степени (первая слева) до высшей 1-й степени. 

 

Чтобы уважать верования военнослужащих-нехристиан, 29 августа 1844 года был учрежден 

особый дизайн ордена святого  Георгия, где в центре вместо всадника, поражающего змея, 

был изображен герб Российской империи - черный двуглавый орел.  

 

Первым этот знак получил майор Джамов-бек Кайтахский. 

В связи с этим в мемуарах и художественной литературе встречаются моменты, когда 

офицеры, выходцы с Кавказа, недоумевают: "а почему мне дали крест с птицей, а не с 

джигитом?". 



Знак отличиявоенного ордена был учрежден 13 февраля 1807 года Александром I как 

«награда для низших воинских чинов за неустрашимую храбрость». Носился этот знак на 

ленте тех же цветов, что и орден Святого Георгия. В 1856 году были введены четыре степени 

этого знака.Знаки 1-й и 2-й степеней изготовлялись из золота, 3-й и 4-й - из серебра.   

 

Полный "Георгиевский бант" - знаки  ордена святого Георгия четырех степеней.  

 

Эти знаки отличия выдавались довольно редко. К примеру, за всю русско-турецкую войну 

георгиевский крест 1-й степени получили 60 человек. 

Наверное, не лишним будет сказать, что за те 57 лет, что существовал Знак Отличия 

Военного Ордена, обладателями всех четырех степеней, то есть полными его кавалерами, 

стали почти 2 тысячи человек.  

Еще немного о двухцветной ленте. Ее носили на своей бескозырке все матросы экипажей 

кораблей, награжденных Георгиевским флагом и получивших почетное название – 

«гвардейский».  

 

    Награжденные орденом святого Георгия и георгиевским крестом, получали и регулярные 

денежные выплаты. 

Офицеры: 

1-я степень ордена:  700 руб. ежегодной пенсии; 

2-я степень ордена: 400 руб. ежегодной пенсии; 

3-я степень ордена: 200 руб. ежегодной пенсии; 



4-я степень ордена: 100 руб. ежегодной пенсии. 

Нижние чины: 

1-я степень георгиевского креста: 120 рублей ежегодной пенсии 

2-я степень георгиевского креста: 96 рублей ежегодной пенсии 

3-я степень георгиевского креста: 60 рублей ежегодной пенсии 

4-я степень георгиевского креста: 36 рублей ежегодной пенсии 

При награждении высшей степенью выдача по низшей степени прекращалась. 

 

В связи с нехваткой драгоценных металлов указом Николая II в 1915 году содержание 

золота в Георгиевские крестах 1-й и 2-й степеней сначала уменьшили до 600 тысячных 

долей -- кресты 3-й и 4-й степени продолжали изготовлять из серебра 990 пробы.   В 1917 г.  

Георгиевские кресты стали изготовлять из недрагоценных металлов, а на самих крестах 

стали чеканить буквы ЖМ (желтый металл) и БМ (белый металл. 

В это время правительство проводило сбор пожертвований в фонд защиты Отечества. 

Одним из подобных сборов был сбор наград из драгоценных металлов в фонд государства. В 

армии и на флоте повсеместно нижние чины и офицеры сдавали свои награды из серебра и 

золота. В архивах сохранились документы, подтверждающие эти факты. 

29 июня 1917 г. Приказом Верховного командующего было объявлено Постановление 

Временного Правительства от 24-го числа того же месяца, в котором, в частности, 

говорилось: 

«а) в награждение офицеров солдатскими Георгиевскими крестами за подвиги личной 

храбрости и доблести устанавливается награждение офицеров солдатскими Георгиевскими 

крестами по удостоению общего собрания роты (строевой команды, эскадрона, сотни, 

батареи). 

Солдатские Георгиевские кресты, присужденные офицерам, в виде особого почетного 

значения этой награды и в отличие от солдатских Георгиевских крестов, полученных 

офицерами до производства в офицерский чин, имеют на ленте металлическую лавровую 

ветку по цвету креста и носятся выше, всех орденов, кроме ордена св. Георгия». 

 



 

Многие выдающиеся советские военачальники, служившие в армии до революции, имели 

георгиевские кресты: 

- рядовой Родион Малиновский и младший унтер-офицер Константин Рокоссовский были 

отмечены двумя крестами.  

- Василий Иванович Чапаев заслужил в боях три Георгиевских креста. 

- полным Георгиевским кавалером стал Семен Михайлович Буденный, имевший четыре 

креста и четыре медали. К сожалению, экспонирующиеся в Центральном музее 

Вооруженных Сил Георгиевские награды — не те, которые он получал в годы войны. То же 

самое можно сказать о четырех Георгиевских крестах, поступивших в Исторический музей в 

дар от семьи генерала армии Ивана Владимировича Тюленева.  

- драгун Иван Тюленев заслужил четыре солдатских Георгия, но они были утеряны в 

гражданскую войну. В один из юбилеев Ивану Владимировичу были подарены другие 

четыре креста, но с выбитыми на них «правильными» номерами, то есть теми, которые 

были на утраченных наградах. 

 

         После революции 1917 года Декретом Совнаркома от 16 декабря 1917 г., подписанным В. 

И. Лениным, «Об уравнении всех военнослужащих в правах» ордена и другие знаки 

отличия, в том числе и Георгиевский крест, были отменены. Но еще, по крайней мере, до 

апреля 1918 г. кавалерам Георгиевских крестов и медалей выдавалось «прибавочное 

жалованье». Лишь с ликвидацией Капитула орденов выдача денег по этим наградам 

прекратилась. 

О ленте забыли, и, по-видимому, немаловажную роль в этом сыграло то, что лентой активно 

продолжали пользоваться в Белой армии.  

          В первые дни Великой Отечественной войны, казалось бы, было не до наград, но 

именно в этот период многие бойцы и командиры Красной Армии были награждены 

орденами и медалями. Правда, выбор был невелик – всего 3 ордена и 3 медали. Назрела 

неотложная потребность в новых знаках отличия воинской доблести. Вот тут, прежде всего, 

и вспомнили о Георгиевской ленте. Назвали ее «Гвардейской лентой» и оформили ею 

нагрудный знак «Морская гвардия», а также матросские бескозырки. Произошло это 10 

июня 1942 года. Она вошла в число первых новых наград в Советском Союзе и полностью 

соответствовала дореволюционной Георгиевской ленте как по внешнему виду, так и по 

статусу. Изображение гвардейской ленты было также на знаменах гвардейских частей. 

 8 ноября 1943 года был учрежден орден Славы 3-х степеней, колодка которого была 

выполнена в виде гвардейской ленты.  



 

Позднее ее использовали и в колодке медали «За победу над Германией». 

 

Это дает полное основание считать в настоящее время георгиевскую ленточку символом 

Победы над фашизмом. 

      Акция «Георгиевская ленточка» началась в 2005 году. Ленточку раздают всем 

желающим бесплатно. Ее прикрепляют к одежде, сумкам и антеннам автомобилей в знак 

памяти и уважения к подвигу советского народа-победителя. Организаторы этой акции 

отмечают, что главной ее целью было «стремление, во что бы то ни стало,  не дать забыть 

новым поколениям, кто и какой ценой одержал победу в самой страшной войне прошлого 

века, чьими наследниками мы остаемся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить». 

Девиз акции – «Я помню, я горжусь». В настоящее время ленточка распространяется более 

чем в 30 странах, и к этому году распространено более 50 миллионов ленточек.  

 


