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В эпоху Петра I в наградной системе российского государства 
происходили коренные изменения, связанные с военными преобразованиями и 
реформой денежной системы. В этот период и появился первый русский орден – 
Андрея Первозванного, ставший до 1917 г. высшей наградой Российской 
империи.  Он учрежден в 1698г.  

 А в 1724 г. Петром I был задуман за воинские заслуги орден  Александра 
Невского. Однако, с первого награждения, произведенного Екатериной II, орден 
не стал чисто военным. Идея иметь российский орден за воинские заслуги 
витала. 

 А  26 ноября (ст. стиль) 1769 г. Екатериной II в России как боевая награда 
русского офицера был учрежден специальный военный орден  - Святого 
Георгия. 

По статуту он давался только за конкретные боевые подвиги в военное 
время:  «Ни высокая порода, ни полученные  перед противником раны не дают 
права быть пожалованным сим орденом, но дается оный тем, кои не только 
должности свои исправляли во всем по присяге, чести и долгу своему, но сверх 
того отличили еще себя особливым каким мужеством и поступком на пользу и 
славу Российского оружия». 

Этот орден, например, мог получить 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». Орден мог быть получен 
также за захват в плен главнокомандующего или корпусного командира 
неприятеля, за взятие знамени врага. 

Орден святого великомученика и  победоносца  Георгия имел знак в виде 
золотого креста, покрытого с обеих сторон белой эмалью. На лицевой стороне, в 
центральном круге, изображен Георгий, поражающий змея, а на обратной – его 
вензель из двух букв «СГ». Выполнялось это  финитью.  Этот орден, 
установленный  « единственно для воинского чина», был разделен на 4 класса   и 
поэтому мог стать  отличием любого офицера, хотя и был высокой наградой. 

Св. великомученик Георгий Победоносец – один из широко почитаемых на 
Руси  святых. Он принял за христианскую веру тяжкие мучения и после 
восьмидневных мук был обезглавлен. Памятными о нем дни на Руси были 23 
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апреля 26 ноября – весенний и осенний Юрьевы дни. В осенний, особенно 
почитаемый, Екатерина II учреждала орден. По новому стилю это 9 декабря, 
который мы отмечаем как День героев России. 

По древнему сказанию, Георгий убил змея, дракона, опустошавшего 
землю одного языческого царя, и избавил царевну, которая была выведена на 
съедение змею. Сказание часто толковалось иносказательно:  царевна – церковь, 
змей - язычество.  

 С древних времен на нашей земле Св. Георгий  почитался под именем 
Юрия и Егория. В народе  считался покровителем земледелия и скотоводства. 
Имя его давалось членам великокняжеских семей. Ярослав Мудрый в крещении 
был Георгием. Одержав победу над печенегами, он построил храм Св. Георгия 
Победоносца и повелел отмечать его день 26 ноября.  Изображения этого 
святого встречаются издревле на великокняжеских монетах и печатях.  От 
времен Дмитрия Донского  Георгий  Победоносец считается покровителем 
Москвы. Древняя икона юноши Георгия без коня находится в Успенском Соборе 
Кремля. Позже его изображение на коне с копьем, поражающего дракона, вошло 
в состав русского государственного герба.  По размерам орденских крестов  не 
всегда можно было определить их степени, во всяком случае, до фабричного их 
изготовления в двадцатом веке.  Степень на знаке ордена не ставилась. Просто 
кресты 1 и 2 степени были крупнее, чем 3 и 4. Поэтому иногда говорили 
«большой Георгий» или «большой Владимир», имея в виду первые степени. 
Малый же крест предполагал 3 или 4 степень. Форма крестов также могла 
варьироваться. На груди и шее должно было носить кресты приблизительно 
одних размеров. Орденские знаки  изготавливались шейные и петличные. 

 Первая степень ордена Георгия имела три знака: крест,  звезду и ленту. 
Крест носили у бедра на георгиевской ленте, надетой через правое плечо. Цвет 
ее – три черные полосы и две желтые -  символизировали  место боя: порох во 
время Екатерины 2, как и дым от него,  был  черным и огонь пробивался с 
трудом. 

Знак орденам – золотая  четырехугольная звезда – носилась на левой 
стороне груди. В середине ее на золотом поле  располагался  вензель святого 
Георгия и надпись девиза ордена «За службу и храбрость». 

Вторая степень ордена имела большой крест, который носили на шее, и  
звезду. Шейная лента была шириной 5см. 

Третья степень – малый крест на шее. Лента шириной 3,2 см. 
Четвертая степень – малый крест в петлице. Лента шириной 2,2 см. 

Позднее крест носили на груди. Про эту высокую награду в статусе говорилось: 
« …сей орден никогда не снимать». Орден Георгия Победоносца считался 
почетнейшей наградой за военную доблесть, играл огромную роль в русской 
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армии. Офицер, награжденный им, был уважаемым человеком и  среди 
товарищей, и в обществе. Награждение  Георгиевским  крестом являлось 
большим событием  в жизни офицера. «Самое главное для офицера – это не сама 
награда, а чтобы он был ее достоин» - гласит народная поговорка. 

После освящения в соборе Кремля Екатерина 2 дала бал в честь нового 
российского ордена. На нем, выйдя в орденском костюме, произвела на себя, как 
учредительница, наложение  ордена первой степени.  

Но недолго была она единственным георгиевским кавалером. Уже 8 
декабря 1769г. за боевые заслуги перед отечеством  этим орденом был 
награжден  подполковник Федор Иванович Фабрициан.  

Его отряд в 1 600 чел. был  окружен семитысячным войском турок у 
Дуная. Кольцо сжималось. И тогда командир принял единственно верное 
решение – направил отряд прямо на батарею противника и завладел ею. А потом 
с помощью захваченных  пушек обратил турок в бегство. Оторопевшие враги 
бежали, но русские, «сев на плечи» топили их в  реке, с ходу взяли 
неприятельский город Галац. Только убитыми противник потерял 1 200 чел. 

Федор  Фабрициан  был награжден орденом Георгия Победоносца 3-й 
степени. Это было первое награждение новым орденом за победу над врагом. 

 Чрезвычайно  редким и почетным был орден  Св. Георгия 1-й степени. В 
18-ом веке, если исключить Екатерину 2, награждение им состоялось всего семь 
раз. Если высшим орденом российской империи – орденом Андрея 
Первозванного – было награждено более тысячи человек, то орденом Св. 
Георгия 1-й степени за всю историю его существования всего 25 чел. Из них 
восемь были иностранцами.  

Первым кавалером ордена Св. Георгия 1-й степени стал генерал-
фельдмаршал граф П.П.Румянцев за победу под  Кагулом  в 1770 г. Позднее 
военные действия перейдут за границу, и он получит титул Румянцев-
Задунайский. Перед ним дрожала вся Европа.  А войны этого периода называли  
румянцевскими. 

За морские сражения Геогргием 1-й степени были награждены генерал-
аншеф  А.Г. Орлов-Чесменский, уничтоживший турецкий флот в Чесменском 
сражении в 1770г. (первый, получивший Георгия за сражение на море) и 
адмирал В.Я. Чичагов за победу над шведским флотом в 1790г. ( первая  победа 
на севере, отмеченная орденом Св. Георгия). Александр Васильевич Суворов за 
победу над турками  под Рымником  в 1789 г. был удостоен высшей  степени 
военного ордена и титула Граф Рымнинский. Он был кавалером  трех степеней 
этого ордена (без четвертой). 

Этой же награды были  удостоены   генерал-аншеф П.И. Панин  за взятие 
крепости Бендеры в 1770г., генерал-аншеф князь В. М. Долгоруков-Крымский  в 
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1771гг. за завоевание Крыма, генерал-фельдмаршал князь Г.А. Потемкин-
Таврический за взятие Очакова в 1788г., генерал-аншеф князь Н.В. Репнин за 
сражение при Мачине в 1790г. 

Орденом Св. Георгия первой степени был награжден Кутузов-Смоленский 
в 1812г. за победу над армией Наполеона. А его приемник Барклай-де-Толли 
удостоен этой же награды  в 1813г.  за отличие в сражении при Кульме. 

Император Александр 1 после победы над французами отказался от  
высшей степени ордена и согласился принять лишь его четвертую степень. А 
Александр 2 не заслужено наградил высшей степенью военного ордена своего 
двоюродного брата  Вильгельма I. 

За время Отечественной войны 1812г. орденом Георгия 1-й степени был 
удостоен только один человек – Михаил Илларионович Кутузов. Свой первый 
орден он получил за время турецкой войны семидесятых годов 18 столетия. 
Полк Московского легиона, которым он командовал, был первыми в бою 23 
июля 1774г. Стремительно атаковав турок возле деревни Шумы, Кутузов смял 
их и обратил в бегство. Во главе первого батальона полка в Шумы ворвался со 
знаменем в руках сам полковой командир. В этой атаке он был тяжело  ранен: 
пуля попала в левый висок и вышла навылет у правого глаза. Врачи считали его 
безнадежным, но он не только выжил, но и вернулся в строй. За подвиг в бою у 
Шумы  М. И. Кутузов был награжден  крестом 4-й степени. 

В 1788г. Кутузов участвовал в осаде Очакова.18 августа гарнизон крепости  
совершил вылазку и атаковал батальон егерей.  

  Бой, которым  руководил Кутузов, продолжался четыре часа  и окончился 
победой русских. И вновь врачи приговаривали  М.И. Кутузова к смерти. 
Слишком тяжелым было ранение: пуля попала в левую щеку и вышла в затылок. 
Объявили, что он не доживет до утра. Но и на этот раз полководец не только  
выжил, но и продолжил службу Родине  в качестве боевого офицера. Правда, 
зрение правого глаза стало слабеть, а затем и совсем  угасло. 

Очень скоро, 25 марта 1791г., за взятие Измаила и за  храбрость 
полководец получил свою награду – орден Георгия 3-й  степени и чин генерал-
поручика.  В представлении к награждению было сказано: «Генерал-майор и 
кавалер Голенищев-Кутузов  оказал новые опыты искусства и храбрости своей, 
преодолев под сильным огнем неприятеля все трудности, влез на вал, овладел 
бастионом, и, когда превосходный неприятель принудил его остановиться, он, 
служа примером искусства,  удержал место, превозмог сильного неприятеля, 
утвердился в крепости  и продолжал потом поражать врагов.» 

Знаки ордена второй степени – еще один шейный крест и квадратную 
звезду – М.И. Кутузов получил за победу при Мачине. Это сражение длилось 
около шести часов и закончилось полным поражением турок. 
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 За всю историю России  полных кавалеров ордена Георгия, то есть 
имевших все  четыре степени этого ордена, было всего четверо: генерал-
фельдмаршал М. И. Кутузов-Голенищев, М.Б. Барклай-де-Толли,  И.Ф. 
Паскевич-Ереванский  и И.И. Дибич-Забалканский. 

Первым из них был Михаил Илларионович Кутузов. Когда  генерал-
фельдмаршалу  М.И. Кутузову в Вильно за изгнание врага из пределов России 
был поднесен на серебряном блюде крест Георгия первой степени,  император  
Александр 1 сказал генералу Вильсону, непримиримому врагу Кутузова, что  
удостаивает фельдмаршала высшей награды неохотно: «не за действительное 
отличие, а в угождение дворянству нарушает статут  ордена». Царь 
недолюбливал фельдмаршала. 

Во время  мировой войны 1914-1917 годов  орденом Георгия первой 
степени никто награжден не был. Вторую степень ордена  в эту войну получили 
только четыре человека. 

    Первое награждение второй степенью ордена Св. Георгия состоялось 
одновременно с первой. За победу при Ларге (под Кагулом) вместе с П.А. 
Румянцевым, получившим высшую военную награду, кавалерами этого ордена, 
но второй степени, стали  генералы: П.Г. Племянников, Н.В. Репнин, Ф.В. Боур. 

Лишь немногие герои,  прославленные полководцы 1812 года, стали 
кавалерами Георгиевского ордена второй степени. 

Всего за  историю существования орденом второй степени было 
награждено 124 человека. 

Среди них: Федор Ушаков, Багратион, Платов, Тормасов, Дохтуров, 
Коновницын, Остерман-Толстой, Н.Н. Раевский, Ермолов, Муравьев-Карский, 
Э.И. Тотлебен, Гурко, Ф. Радецкий, Скобелев. Нахимов за блестящую победу 
над турками в Синопе в 1853г. был награжден лишь второй степенью военного 
ордена. Последним из них был Н.Н. Юденич. В первую мировую войну  
командовал Кавказским фронтом.  Он награжден за  Эрзерумскую операцию 
1916 года. 

Орденом Георгия 3-й степени были награждены за Бородинское сражение 
четырнадцать генералов. Эта степень ордена давалась только генералам и штаб-
офицерам (старшим офицерам), причем с 1838 г. получить ее могли лишь те из 
них, кто уже имел  четвертую степень. 

Знаки ордена Георгия можно рассмотреть на портретах  в галерее 1812 г. в 
Эрмитаже. Когда писались портреты, в России еще не было строго 
установленного порядка  ношения орденов и медалей. До Отечественной войны 
орденские знаки низших  степеней  носились на лентах, продетых в петлицы 
мундира. Но 1812 год дал России много героев,  у некоторых  мундир весь был 
увешан наградами  за храбрость и воинскую доблесть. Петлиц уже не хватало, 
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ордена стали носить на груди и столь различно, что это может поставить в 
тупик. Н.Н. Раевский прикрепил белый крестик над медалью за 1812г. Генерал 
М.А. Дохтуров свою медаль поместил высоко над Георгием 2-й степени, а Денис 
Давыдов и орден Георгия, и медаль 1812 г. носил на ленте.  

Интересно, что на портретах героев 1812 г. мы впервые встречаемся с 
расположение петличных знаков в виде нагрудных колодок. Именно отсюда 
пошел обычай носить ордена и медали колодкой. Помещались они не сбоку, как 
сейчас, а посередине груди.  

     Местом сбора думы ордена с 1811 г. стал Георгиевский зал Зимнего 
дворца, а с 1849 г. имена георгиевских кавалеров начали писать на мраморных 
стенах Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца. Их можно прочесть 
и теперь. 

За военные подвиги было принято выдавать и Золотое оружие.   С 
бриллиантами им награждал лично монарх, без алмазов – главнокомандующий. 
С 28 сентября 1807г. все получившие его приравнивались к георгиевским 
кавалерам. Только в Крымскую войну награждение им состоялось 456 раз. А  в 
1855 году золотым офицерским оружием были награждены 227 человек.  С этого 
времени на наградном офицерском оружии появились темяки георгиевских 
цветов.  С 1913 года золотое оружие стало называться георгиевским. 

Цвета георгиевской ленты стали в России символом воинской доблести и 
славы. Они красовались на некоторых знаках отличия, жалуемых воинским 
частям – георгиевские штандарты, георгиевские серебряные трубы, знамена и 
т.д. Медали за военные подвиги так же носились на георгиевских лентах или 
составляли часть этих лент. Но сам орден давался не часто  Можно увидеть 
много крестов на георгиевских лентах  у участников первой мировой войны. Но 
крест на георгиевской ленте  еще не означает знака ордена. Таких крестов было 
много, более тридцати. Они были « За взятие Очакова», «За взятие Измаила», 
«За победу при Пресиш-Эйлау», «За взятие Базарджика» и др.  

Орденом Георгия 3-й степени за время его существования было 
удостоено  640 чел. 

Среди награжденных этим знаком отличия  - сын арапа Петра Великого 
Иван Абрамович Ганнибал, Истомин, Брусилов, Корнилов, Духонин, Деникин.  
Эту же награду получали за Отечественную войну 1812г. будущие в то время 
декабристы М.Ф. Орлов, С.Г. Волконский, И.С. Повало-Швейковский. За 
замечательную победу над англо-французской эскадрой в 1854 г. губернатор  
Камчатки  В.С. Завойко  был награжден орденом  Св. Георгия 3-й степени. 

Но самыми многочисленными были награждения  военным орденом 
четвертой степени. Только за первые сто лет существования ордена 4 ст. за 
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храбрость в бою получили 2 239 человек. Первым, получившим его за отличие, 
стал в 1770 г. премьер-майор Р. Паткуль. 

Эту же награду получали офицеры,  имевшие  25 лет выслуги на суше или 
18 лет на  море, принявшие участие хоть в одном сражении. Позднее орденом за 
выслугу  лет станет орд. Владимира. 

Среди награжденных этой степенью ордена были Денис Давыдов, А. 
Сеславин, И. Столетов, С.О. Макаров, Беллинсгаузен, В.М. Головнин, И.Ф. 
Крузенштерн, М.П. Лазарев, Г.А. Сарычев, Ф.П. Литке. За бой «Варяга» и 
«Корейца»  все офицеры корабля с командиром В.Ф.Рудневым были удостоены 
этой награды. 

В 1807 г. был учрежден Знак отличия Военного ордена – серебряный крест 
на георгиевской ленте. 

Он вводился  как  «награда за храбрость нижних воинских чинов и для 
поощрения их  к воинской службе. Этой, твердо установленной в русской 
регулярной армии  солдатской награде,  Георгиевскому кресту или, как его 
называли солдаты, «Егорию», суждено было на долгие годы стать  почетным и 
высокооценимым знаком боевого отличия. Его мог получить солдат или матрос  
только за конкретный подвиг и личную храбрость на поле сражения, при 
обороне крепостей или на водах. Награждение крестом влекло за собой ряд 
льгот: повышение жалования на одну треть, освобождение от податей и 
телесных наказаний. 

Существовало такое правило: если в каком-либо сражении отличился 
целый полк, на него выделялись солдатские георгиевские кресты от двух до пяти 
на роту. Совет, состоявший из штаб-офицеров полка,  решал,  кто более достоин 
этой награды. Иногда право выбора предоставлялось самим солдатам.  

Одним из многих героев, награжденных «Знаком отличия Военного ордена  
Св. Георгия» 4-й ст., был герой Севастопольской обороны 1854-55г.г. 
легендарный матрос Петр Макарович Кошка, отличившийся храбростью и 
находчивостью в боях, особенно в разведке и при захвате пленных. 

 В 1856г. было учреждено  четыре степени знаков отличия Военного 
ордена. 1-я и 2-я – золотые кресты, 3-я и 4-я – серебряные. Столько же их 
установили и для иноверцев, но на их крестах вместо изображения святого  
изображался герб Российской империи – двуглавый орел. 

 Кресты первой от второй степени и третьей от четвертой  отличались 
наличием банта  на ленте у высших из них. 

По уставу 1913 г. эта награда стала называться Георгиевским крестом, а 
награжденные ею нижние чины именоваться георгиевскими кавалерами. 

 Но к тому времени первые его степени были уже не золотыми, а 
позолоченными. 
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 В 1916 г. нумерация георгиевских крестов перевалила за миллион,  и на 
верхнем конце креста с обратной стороны появилось обозначение  «1/м» - один 
миллион. 

С 1916 г. Георгиевские кресты стали изготавливаться из так называемого 
«желтого» и «белого»  металлов, а не из серебра. С обратной стороны стояли 
буквы «Ж.М.» и «Б.М.». 

        Свои георгиевские кресты выпустило временное правительство. Они 
также были из желтого и белого металлов, но с обратной стороны не имели 
степени и номера. Первая степень отличалась от второй и третья от четвертой 
желтой и белой лавровыми ленточками на ленте. 

После февральской революции приказом Верховного 
Главнокомандующего А.А Брусилова от 29.06.1917г. было разрешено 
награждать солдат офицерским Георгием, исполнявших  на поле боя 
обязанности начальника и проявивших храбрость. А офицеры могли 
удостаиваться солдатского креста. Георгий с веточкой высоко ценился в 
армейской среде, офицеры носили солдатского Георгия выше всех других  
орденов, кроме четвертой степени. 

   Георгиевские кресты носили на груди многие  выдающиеся 
военачальники. Легендарный герой гражданской войны Василий Иванович 
Чапаев имел все четыре  степени солдатского Георгия. Маршал Советского 
Союза Семен Михайлович Буденный,  так же был полным георгиевским 
кавалером. 

Георгиевскими  крестами   отмечены храбрость и боевые заслуги 
маршалов Советского Союза Г.К. Жукова,  К.К. Рокоссовского, генерала 
И.В.Тюленева и многих других выдающихся полководцев. 

Семен Михайлович Буденный  награждался Георгиевскими крестами пять 
раз. Однажды он ударил оскорбившего его вахмистра, за что был лишен  первой 
награды  - Георгиевского креста 4-й степени. А потом за свою храбрость Семен 
Михайлович был награжден  полным бантом  Георгиевских крестов. 

Первый свой Георгиевский крест 4-й степени С. М. Буденный получил в 
ноябре 1914 г. Во главе взвода, состоявшего из тринадцати человек, он атаковал 
и захватил обоз противника  под  Бжезинами. Смельчаки взяли в плен около 
двухсот пехотинцев из немецкой роты и богатые военные трофеи. Полученный 
за это будущим маршалом Георгиевский крест и был отобран. 

Второй Георгиевский крест 4-й степени С. М. Буденный  получил  уже на 
турецком фронте в конце 1914 года. В бою за город Ван он со своим взводом, 
находясь в разведке, проник в тыл противника, а в решающий момент  боя 
атаковал его батарею в составе трех орудий и захватил ее. 
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Георгиевский крест 3-й степени  М.С. Буденный  получил в январе 1916 г. 
за участие  в лихих атаках под  Менделиджем.  В марте этого же года он был 
награжден за свою храбрость Георгиевским крестом 2-й степени. Взвод, 
которым он командовал, был послан в разведку, с задачей разыскать город 
Бекубе и определить силы противника. Отважные кавалеристы  действовали в 
тылу противника 22 дня. Взвод был отрезан от своих, но он атаковал два 
каравана верблюдов. После успешной разведки всадники Буденного прорвались 
через турецкий фронт, захватили по пути сторожевую заставу турок и доставили 
пленных в полк. 

Отвага Буденного была хорошо известна в полку, поэтому ему и поручали 
самые сложные и опасные операции. 

В июле 1916г. он с четырьмя товарищами-добровольцами  был послан за 
«языком». Совершив смелый и  дерзкий рейд, Семен Михайлович привел шесть 
турецких солдат и одного старшего унтер-офицера. За этот подвиг он был 
награжден  Георгиевским крестом 1-й степени. Так он стал полным 
георгиевским кавалером. 

16 декабря 1917 г. декретом ВЦИК и СНК РСФСР «Об уравнении всех  
военнослужащих  в правах»  за подписью В.И. Ленина, Н.В. Крыленко и 
П.В. Подвойского все ордена и прочие знаки отличия Российской империи  
отменялись. 

Сохраняя  преемственность и лучшие традиции  русской армии и флота, 
Президиум Верховного Совета  ввел новые ордена и награды. Особенно много 
их было в годы Великой Отечественной войны. Такими орденами стали орден 
Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, ордена Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого  (все они трех степеней),  Орден Александра Невского (одна 
степень). Для офицеров Военно-морского флота  в годы войны были  учреждены 
ордена Ушакова и Нахимова (обе  двух степеней).  

Высшей наградой за Великую Отечественную войну стал орден Победы. 
Назначался он для лиц высшего командного состава Красной Армии за 
успешное проведение боевых операций  в масштабе одного или нескольких 
фронтов, в результате которых стратегическая обстановка  изменилась 
коренным образом в нашу  пользу. 

Рубиновую пятиконечную звезду ордена «Победа», украшенную 110 
бриллиантами, получили более  десяти  советских  военачальников. 

Орден №1 был вручен Маршалу Советского Союза Георгию 
Константиновичу Жукову. 

Этой награды удостоены А.М. Василевский, И.И. Сталин, 
К.К. Рокоссовский,  И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф. И. Толбухин, А.А. 
Говоров, С.К. Тимошенко, А.И. Антонов, К.А. Мерецков. 
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И.В. Сталин, Г.К. Жуков, и А.М. Василевский были дважды удостоены 
ордена «Победа».  Практически,  этот орден  пришел на смену ордена Георгия 
Победоносца. 

 А в один день с орденом «Победа» был учрежден орден «Славы» - 
солдатская награда, прообразом которой послужил дореволюционный «Знак 
отличия Военного ордена Св. Георгия» и Георгиевский крест. 

 Солдатский орден Славы имеет  такую же ленту – три черные  полоски и 
две оранжевые. Знак 1-й степени (высший) -золотой, как и первые степени 
«Знака отличия Военного ордена Св. Георгия». Звезды 2-й и 3-й степени – 
серебряные.  

«Знак отличия военного ордена « стал наградой русскому солдату  в  
Отечественной войне 1812г., а солдатский орден Славы  отмечал подвиги, 
личную храбрость и воинскую доблесть солдата Советской Армии в Великой 
Отечественной войне». 

Всего за период 1941-1945г.г.  полными кавалерами ордена Славы стали 
2 200 воинов. 


