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Введение
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Человеческая жизнь наполнена образами, аллюзиями, метафорами и символами. Издревле 
они пронизывают человеческое бытие, становясь формой, в которой закреплялись и транс-
лировались основополагающие явления истории и культуры общества. 
Особое место в культуре любых народов занимают символические смыслы, вживленные  
в награды: знаки, медали, ордена.
В. И. Даль в своем словаре отмечает, что «орден — это сословие кавалеров одного орденского 
знака, вначале носимого как знак братства…» . Таких «братств» было немало у тех, кто по 
разным причинам, а чаще всего не по своей воле покинул родину, оказался в изгнании.
Ордена, медали, знаки, значки и жетоны эмиграции — это не только редчайшие экспонаты 
в музеях или частных коллекциях, но и материальные свидетели основательно забытого про-
шлого — нашего прошлого — истории России.
Собирательством люди занимались с древнейших времен. Примером тому является находка 
«коллекции» ракушек в одной из пещер каменного века во Франции. С развитием культуры 
и цивилизации увеличивалось и количество объектов собирания. Однако, коллекционирова-
ние, как особый вид человеческой деятельности, направленный на изучение и систематиза-
цию материалов, возникло и получило развитие лишь в эпоху Возрождения. Постепенно част-
ные коллекции становились общедоступными, они изучались, пополнялись и превращались  
в музеи.
Одной из тем, ставших популярными среди отечественных фалеристов в последнее десяти-
летие, является коллекционирование военных наград и знаков отличия: медалей, орденов, 
жетонов, нарукавных знаков и т.п. периода Гражданской войны в России 1917–1920 гг.  
и русской эмиграции XX века в целом. 
Большинство таких знаков редки и уникальны, в особенности полковые и нагрудные знаки  
и жетоны, членские и отличительные знаки и значки русских эмигрантских организаций и 
учебных заведений. Их уникальность обусловлена малочисленностью лиц, имевших право на 
ношение подобных знаков, малотиражностью, а также политической направленностью тех или 
иных эмигрантских объединений. Членские значки многих правых организаций после Второй  
мировой войны сознательно уничтожали или прятали из соображений личной безопасности. 
Но, главным фактором ценности этих материальных свидетельств нашей истории, является 
Время. Оно, как известно, неумолимо. Ушли участники и очевидцы Гражданской войны — 
члены многочисленных и разнообразных союзов, объединений, кают-компаний, с гордостью 
носившие некогда на груди отличительные знаки своих организаций. Забываются подробно-
сти жизни старшего поколения, в памяти стираются детали, столь важные для понимания  
и ощущения, в первую очередь, отечественной Истории. Аббревиатуры многих знаков, этих 
свидетелей былого, порой не поддаются расшифровке и, чтобы их понять, надо провести  
буквально историческое расследование.
Этому и посвящена данная книга.
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ЛАГЕРЯ РУССКОЙ АРМИИ И ФЛОТА:  
«ГАЛЛИПОЛИ», «ЛЕМНОС», «БИЗЕРТА»,  

«КАБАКДЖА», «ЧАТАЛДЖА»,  
«САНДЖАК-ТЕПЕ», «ЧИЛИНГИР»

УЛЫБКА СМЕРТНИКА

Вспоминая тебя, Владимир Р.

За большое, за Русское дело
Мы вместе на подвиг вышли.
Ты погиб… А я уцелела.
Ты мне грех невольный простишь ли?

Горький твой, но завидный жребий!
Не поймешь ты мою усталость…
Я забочусь о крыше и хлебе,
Потому что… я жить осталась.

Но я помню, сквозь две решетки
На последнем нашем свиданье
Ты улыбкой милой и кроткой
Ободрял меня на прощанье…

И взялась откуда-то сила,
Не страшили тюрьма и голод:
Бывшим анненковцам носила
Из Заречья патроны в город!

И в ограде, на сеновале,
(Тут же, близко, с тюрьмою рядом!)
У меня не раз ночевали
Партизаны белых отрядов.

Ах, тогда не могла понять я,
Где взяла я храбрость и силу,
Когда в лес для повстанцев-братьев
Я оружие тайно носила.

…Почему я смотрю так строго?
Потому, что страдала много…
Потому, что сквозь две решетки
Улыбнулся мне смертник кротко…

Марианна Колосова
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После эвакуации из Крыма с генералом Врангелем части Русской армии вместе с граждан-
скими беженцами в ноябре 1920 г. на 126 кораблях прибыли в Константинополь. Всего же 
из крымских портов было вывезено около 135 тысяч человек, из которых до 70 тысяч — во-
оруженных бойцов. Для большинства из них прибытие в Турцию стало началом «Галлипо-
лийского сидения».
Всего в Галлиполи, по некоторым данным, высадились 26 590 человек, составивших 1-й ар-
мейский корпус.
Мысль ознаменовать «Галлиполийское сидение» особым знаком зародилась еще в первые 
месяцы пребывания в Галлиполи, но практическое ее воплощение началось летом 1921 г., 
когда был объявлен конкурс на лучший проект. Председателем комиссии «по выработке осо-
бого нагрудного знака» был назначен командир марковцев генерал-майор Пешня. Предпола-
галось первые знаки изготовлять здесь же, в Галлиполи, в местных кустарных мастерских. 
Скудность материальных и технических средств определили простоту их формы и материала.

Отклонив все «вычурные» проекты, представленные на конкурс, комиссия выбрала один из 
самых реальных — в результате был утвержден знак в виде прямого плоского равноконечно-
го железного креста с надписью «ГАЛЛИПОЛИ» по горизонтали и датами: «1920–1921» — 
на верхнем и нижнем лучах креста. Надписи на знаке, ободок и срез внешнего края оставля-
ли некрашеными, они были цвета металла, а фон делали черным. Проект такого знака был 
утвержден приказом генерала Врангеля № 369 от 15 ноября 1921 г. 
В августе — декабре 1921 г. части Русской армии по договоренности с Югославией и Бол-
гарией были переброшены в Балканские страны. В Галлиполи остались части технического  
и учебно-кавалерийского полков, чье «сидение» продолжалось еще два года. Для чинов отря-
да русских войск, «дольше всех испытавших тяготы жизни в Галлиполи», были утверждены 
знаки с надписями: «Галлиполи 1920–1922» (приказ Главнокомандующего Русской армией 
№ 37 от 25 февраля 1922 г.) и «Галлиполи 1920–1923» (приказ № 61 от 30 июня 1923 г.).

Русская армия в Галлиполи Русская армия в Галлиполи
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ЛАГЕРЬ РУССКОЙ АРМИИ В ГАЛЛИПОЛИ
В настоящее время известно несколько раз-
новидностей «галлиполийских» крестов, вы-
пускавшихся в разных странах и отличаю-
щихся как материалом изготовления, так  
и размером.
Непосредственно в Галлиполи знак начали 
изготавливать сразу же после утверждения 
проекта. Из-за нехватки необходимых ин-
струментов и сложности выделки первые 
кресты отливали из особого мягкого сплава 
темно-синего оттенка или олова. Они полу-
чались тяжелыми, легко деформировались  
и были неудобны для ношения — отвисали на 
гимнастерке.
В конце 1921 г. производство крестов было 
налажено сначала в мастерских технического 

полка, а затем и в артиллерийской бригаде. 
Знаки изготавливались за счет собственных 
средств (приказ 1-му армейскому корпу-
су № 857 от 17 ноября 1921 г.). Материа-
лом для них служил различный металличе-
ский лом: консервные банки, части старых 
германских и турецких походных кухонь  
и повозок, гильзы немецких снарядов, склад 
которых был обнаружен недалеко от моря. 
Фон знака наносился черной краской, при-
готовлявшейся также из имевшихся тогда  
в наличии составов и благодаря русской сме-
калке.
Автору известно несколько крестов «галли-
полийской выделки». Их краткие характери-
стики приведены в таблицах 1, 2.

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления 

1 Олово, краска 34×34 мм
Вертикальные 

проволочные ушки
Лагерь в Галлиполи

2
Свинцово-оловянный 

сплав, краска
33×33 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

3
Свинцово-оловянный 

сплав, краска
33×33 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

4
Свинцово-оловянный 

сплав, краска
33×33 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

5
Свинцово-оловянный 

сплав, краска
33×33 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

6
Темно-свинцовый сплав, 

краска
35×34 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

7
Свинцово-оловянный 

сплав, краска
35×35 мм На винте Лагерь в Галлиполи

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

8
Темно-свинцовый сплав, 

краска
35×35 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

9*
Темно-свинцовый сплав, 

краска
30×30 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

10*
Железный сплав, без 

краски
30×30 мм На винте Лагерь в Галлиполи

11*
Медный сплав, без 

краски
30×30 мм На винте Лагерь в Галлиполи

12*
Алюминиевый сплав, 

краска
37×37 мм На винте Лагерь в Галлиполи

13*
Темно-свинцовый сплав, 

краска
32×32 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

14
Темно-свинцовый сплав, 

краска
33×34 мм

Горизонтальные ушки, 
отлитые вместе со 

знаком
Лагерь в Галлиполи

15
Темно-свинцовый сплав, 

краска
36х36 мм На винте Лагерь в Галлиполи

16
Темно-свинцовый сплав, 

краска
35х34 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1
Темно-свинцовый сплав, 

краска
35×35 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Чехословацкая Республика

2 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Лагерь в Галлиполи

*Здесь и далее знаки из коллекции М. Селиванова.

Таблица 1

Таблица 2

Окончание таблицы 1

ЗНАКИ «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1922», 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ЛАГЕРЯХ РУССКОЙ АРМИИ

ЗНАКИ «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1921», 
ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В ЛАГЕРЯХ РУССКОЙ АРМИИ
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После переселения в славянские страны 
галлиполийцы, еще продолжавшие носить 
военную форму, стали заказывать кресты  
в частных мастерских. Их вид, в отличие 
от «галлиполийских», уже был более изящ-
ный, а материал — лучшего качества. Так, 
например, в Болгарии знаки изготавливали 
из бронзы, надпись, даты и края сторон зо-
лотили или оставляли цвета металла, фон 
заполняли черным матовым лаком. Крепле-
ние к одежде, как правило, было винтовое, 
но известны экземпляры и с горизонтальной 
булавкой. 
В Сербии (Югославии) знаки делали тоже из 
бронзы, они были покрыты черной эмалью  
и имели выпуклую форму. Надпись — стили-
зованными славянскими буквами — и даты 
на кресте серебрили. Их размеры: 36×36 мм, 
37×37 мм. П. В. Пашков в своей публикации 
упоминает знак размером 40×40 мм.
Позже во Франции, в Париже, появились 
знаки, сделанные из бронзы и даже из сере-
бра, покрытые черной эмалью, с белой узкой 

эмалевой полоской по внешним краям, с зо-
лотыми или серебряными надписью и дата-
ми. Эти кресты изготавливались в мастерской 
капитана В. Н. Богоявленского и отличались 
изяществом, тонкостью ювелирной работы. 
Они были больше «галлиполийских» и «бал-
канских» — размером 40×40 мм.
В Германии, в Берлине, знаки «Галлиполи» 
изготавливала фирма М. К. Евгеньева, ос-
нованная еще в 1922 г. Согласно каталогу 
фирмы (1927), способ изготовления русских 
знаков отличия (в том числе орденов, меда-
лей, знаков, форменных пуговиц и т. п.) был 
«основан на новейших достижениях чекан-
ки стальными штампами или художествен-
ного литья», что при повышенном качестве 
снижало их цену. Так, например, стоимость 
оригинального (большого) «Галлиполий-
ского креста» составляла 0,5 американского 
доллара. Знаки были с различными видами 
крепления к одежде: на винтах, булавках  
и скобах — это зависело от желания заказ-
чика. И наконец, знаки, изготовленные  

Отъезд «галлиполийцев» в Сербию

в Чехословакии. Они были из светлой бронзы, залиты черным лаком. Краткие характе-
ристики знаков с надписью: «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1921», «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1922»  
и «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1923», — известных автору, приведены в таблицах 3, 4, 5.

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев

1
Бронза, 

серебрение, 
эмаль (лак)

40×40 мм На винте
Сербия, Загреб. Клеймо мастерской:  

«UMJET NARADIONA»

2
Бронза, 

серебрение, лак
40×40 мм На винте

Сербия, Загреб. Клеймо мастерской:  
«UMJET NARADIONA»

3
Бронза, 

серебрение, 
эмаль

40×40 мм На винте
Сербия, Загреб. Клеймо мастерской:  

«UMJET NARADIONA»

4* Серебро, эмаль 39×39 мм На винте
Сербия, Загреб. Клеймо мастерской:  

«UMJET NARADIONA». Скопирован со знака 
чехословацкого образца

5*
Белый металл, 

эмаль
36×36 мм На винте

Сербия, Загреб. Мастерская  
UMJET NARADIONA

6*
Белый металл, 

эмаль
36×36 мм На винте

Сербия, Загреб. Мастерская  
UMJET NARADIONA

7* Серебро, эмаль 40×40 мм На винте
Сербия, Загреб. Клеймо мастерской: 
«UMJET NARADIONA». Скопирован  
со знака чехословацкого образца

8* Алюминий, лак 36×36 мм На винте
Сербия, Загреб. Мастерская 

UMJET NARADIONA. Скопирован со знака 
чехословацкого образца. Изготовлен в 1941 г.

Болгарское царство

1
Бронза, 

серебрение, лак
40×40 мм На винте Болгария

2 Бронза, лак 39×39 мм На винте Болгария, Варна

3
Бронза, 

серебрение, лак
39×39 мм На винте Болгария

Таблица 3
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№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

4 Бронза, позолота, лак 39×39 мм
На горизонтальной 

булавке
Болгария

5* Светлая бронза, краска 38×38 мм На винте Болгария

6*
Серебро, без краски  

и эмали
37×37 мм На винте Болгария

7*
Бронза, без краски  

и эмали
37×37 мм На винте Болгария

8*
Бронза позолоченная, 

эмаль
40×40 мм На винте Болгария

9
Бронза позолоченная, 

эмаль
40×40 мм На винте Болгария

Французская Республика

1*
Белый металл, 

серебрение, эмаль
37×37 мм На винте

Париж, мастерская  
В. Н. Богоявленского

Чехословацкая Республика

1* Бронза, эмаль 41×41 мм На винте Чехословацкая Республика

2* Бронза, эмаль 41×41 мм На винте Чехословацкая Республика

3 Бронза, эмаль 42×42 мм На винте Чехословацкая Республика

Германия

1* Серебро, эмаль 40×40 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо 

«FD» на знаке 
и гайке

2* Серебро, эмаль 40×40 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо 

«FD» на знаке 
и гайке

Окончание таблицы 3

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1
Темно-свинцовый сплав, 

краска
35×35 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Галлиполи

2 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1 Белый металл, краска 36×36 мм На винте Лагерь в Галлиполи

2 Бронза, эмаль 37×37 мм На винте Чехословацкая Республика

Таблица 4

Таблица 5

ЗНАКИ «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1922»

ЗНАКИ «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1923»

Выпускались также миниатюрные знаки. Они появились, по всей видимости, еще в 1922 г. Во 
всяком случае, галлиполийцев с таким знаком, как мы узнаем из воспоминаний Г. Рубанова, 
можно было увидеть в Праге уже в 1923 г.

Церковь Корниловского полка в Галлиполи
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В основном миниатюрные кресты выпуска-
лись во Франции и Германии (фирма М. К. 
Евгеньева). Вскоре они стали как бы член-
ским значком, «наружной эмблемой» Обще-
ства галлиполийцев. Крепились они к оде-
жде (гражданскому костюму), как правило, 
при помощи заколки-иглы с винтовой на-
резкой для надежности. Заметим, кстати, 
что, согласно Уставу общества, утвержден-
ному генералом Врангелем еще в Галлиполи 
22 ноября 1921 г. и частично измененному 
22 ноября 1924 г., действительными члена-
ми общества являлись все чины Русской ар-
мии, имевшие право на ношение нагрудно-
го знака, а также женщины и дети, которые 
пережили «Галлиполийское сидение». На  
15 марта 1925 г., согласно карточному ката-
логу, личный состав Общества галлиполийцев 
насчитывал действительных членов: чинов 
1-го армейского корпуса — 11 998, казачьих 
войск — 131, членов-соревнователей — 221, 
умерших — 73, выбывших по собственному 
желанию — 7 и исключенных — 82.
Краткие характеристики миниатюр-
ных знаков «Галлиполи 1920–1921», из-
вестных автору, приведены в таблице 6.  
В 1938 г. приказом РОВС № 24 от 28 апре-
ля был утвержден аналогичный по форме 
«галлиполийскому» знак, но без надписей  
и дат. Он предназначался для почетных членов 
Общества галлиполийцев, из числа не пребы-
вавших в лагерях. Автору известен лишь один 
такой знак размером 29×29 мм, находящийся 
в коллекции М. С. Селиванова. Он выполнен 
из бронзы, без эмали и крепится к одежде при 
помощи винта.
Как символ единения членов Общества гал-
липолийцев было установлено еще и кольцо 
с надписью «Галлиполи», право ношения ко-
торого имели все члены общества. Согласно 
«Описанию и правилам ношения кольца для 
членов Общества галлиполийцев», утверж-
денным генералом Врангелем 18 декабря 
1921 г., кольцо (с заоваленными краями) 
изготавливалось из железа, имело ширину  

8 мм и надписи: «Галлиполи» и «№». Номер, 
указанный на кольце, соответствовал номеру  
в списке членов общества. Ширина надписи  
и номера — 3,75 мм, длина надписи — 28 
мм. Кольцо носили на безымянном паль-
це левой руки, его можно было приобрести 
только через правление общества, которому 
принадлежало исключительное право на из-
готовление кольца. Согласно рекламным объ-
явлениям, опубликованным в авторитетном 
эмигрантском журнале «Часовой» за 1937 г., 
они изготавливались парижской мастерской  
В. Н. Богоявленского, а также берлинской 
фирмой М. Евгеньева.
Приказом генерала П. Н. Врангеля № 369 
от 15 ноября 1921 г. были так же учрежде-
ны кресты аналогичной формы с надписями: 
«ЛЕМНОСЪ», «КАБАКДЖА 1920–1921», 
«БИЗЕРТА» — названиями лагерей, в кото-
рых находились чины Русской армии и флота, 
а также крест «для района Константинополя»  
с датами: «1920–1921», без надписи. При-
казом № 37 от 25 февраля 1922 г. был 
утвержден знак с надписью: «КАБАКДЖА- 
ГАЛЛИПОЛИ 1920–1922». 

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1
Бронза, серебрение, 

эмаль
18×18 мм Петличная лапка

Королевство Бельгия, Брюсель.  
Фирма P. De Greef

2 Бронза, эмаль 17×17 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

3* Серебро, эмаль 18×18 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского

4 Бронза, эмаль 17×17 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

5 Бронза, эмаль 17×17 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

6 Бронза, эмаль 18×18 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

7
Бронза, серебрение, 

эмаль
18×18 мм На игле ?

8
Бронза, серебрение, 

эмаль
18×18 мм На игле ?

9 Серебро, эмаль 19×19 мм На игле ?

10
Бронза, серебрение, 

эмаль
15×15 мм На винте ?

11 Серебро, эмаль 18×18 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского

12 Бронза, эмаль 19х19 мм
На горизонтальной 

заколке
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского

13 Бронза, эмаль 18х18 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

14 Бронза, эмаль 19х19 мм На игле
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского (?)

Таблица 6

МИНИАТЮРНЫЕ ЗНАКИ «ГАЛЛИПОЛИ 1920–1921»

Жетон выпускника
 Николаевского кавалерийского училища,

 изготовленный в память 
100-летия училища (22.03.1923 г.). 

Серебро, эмаль, 
мастерская «Lauer» (Берлин). 

Размеры: 24×24 мм. 
(из коллекции М. Селиванова)
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Миниатюрные знаки

Знак «Галлиполи 1920–1921», 
изготовленный в Праге

Знак «Галлиполи 1920–1921»,
изготовленный в Югославии

Знаки «Галлиполи 1920–1921», изготовленные в Болгарии

Знаки «Галлиполи 1920–1921» галлиполийской выделки

Знак «Лемнос», изготовленный  
в Белграде (Югославия)

Знак «Лемнос», изготовленный в Загребе 
(Югославия)

Знаки в память пребывания Русской армии в военных лагерях на чужбине 
и флота в Бизерте в 1920–1921 гг., изготовленные  

в Праге (Чехословацкая Республика)

Знаки в память пребывания Русской армии в военных лагерях на чужбине 
и флота в Бизерте в 1920–1921 гг., изготовленные 

в Праге (Чехословацкая Республика)
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ЛАГЕРЬ РУССКОЙ АРМИИ НА ОСТРОВЕ ЛЕМНОС
По сведениям авторитетного эмигрантского 
коллекционера П. Пашкова, первые кресты 
«ЛЕМНОСЪ» были изготовлены из железа, 
надпись и даты «1920–1921» были выре-
заны и покрыты белой краской, так же как  
и ободок по краям лучей креста. Фон креста 
красили — так же как и у «галлиполийско-
го» — черной краской. Изготавливали их  
в технических мастерских Донского корпу-
са на острове Лемнос, и, конечно, они были 
далеки от совершенства. Вероятно, и кресты 
меньших размеров, с выпуклыми надпися-
ми, отлитые из мягкого сплава, — продукция 
этих же мастерских.
В Болгарии и Югославии кресты штампова-
ли в тех же частных мастерских, что и крест 
«ГАЛЛИПОЛИ», поэтому они идентичны ему 
по размерам, цвету и металлу. Однако знаки 

югославской выделки отличались более вы-
пуклой формой.
Кресты парижского изготовления, отличав-
шиеся изяществом исполнения, были выпол-
нены из бронзы или серебра, покрыты черной 
и белой (ободок) эмалями и имели размеры 
36×36 мм.
Оборотная сторона всех крестов была 
гладкой, на ней был припаян винт — для 
крепления знака к форме. Выпускались  
и миниатюрные знаки с надписью «ЛЕМ-
НОСЪ», в частности, выполненные из сере-
бра размером 16×16 мм и из бронзы с сере-
брением размером 18×18 мм с креплением 
на игле.
Краткие характеристики некоторых знаков 
«ЛЕМНОСЪ 1920–1921» приведены в таб-
лице 7.

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1 Олово, краска 37×36 мм
Вертикальные 

проволочные ушки
Лагерь на Лемносе

2
Темно-свинцовый 

сплав, краска
37×37 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь на Лемносе

3 Бронза, эмаль 32×32 мм На винте Болгария (?)

4
Бронза, серебрение, 

эмаль
39×39 мм На винте КСХС, Белград

5
Бронза, позолота, 

эмаль
39×39 мм На винте КСХС, Белград

6
Бронза, позолота, 

эмаль
39×39 мм На винте КСХС, Белград

7 Бронза, эмаль 38×38 мм На винте КСХС, Белград, 1924 г.

8
Бронза, серебрение, 

эмаль
40×40 мм На винте

КСХС, Загреб. Мастерская UMJET 
NARADIONA

9 Белый металл, эмаль 43×43 мм На винте
Германия, Берлин. Мастерская 

М. К. Евгеньева (?)

10*
Бронза позолоченная, 

эмаль
35×35 мм На винте

Париж. Мастерская 
В. Н. Богоявленского 

11* Бронза, эмаль 41×41 мм На винте Чехословацкая Республика

12* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

13* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

14* Бронза, эмаль 38×38 мм На винте  КСХС, Белград

15* Белый металл, эмаль 43×43 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 
М. К. Евгеньева. Изготовлен в 1922 г.

Таблица 7

ЗНАК «ЛЕМНОСЪ 1920–1921»

Театр в лагере на острове Лемнос
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№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

16* Белый металл, эмаль 43×43 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 
М. К. Евгеньева. Изготовлен в 1922 г.

17* Железо, краска 43×43 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 
М. К. Евгеньева. Изготовлен в 1922 г.

18* Серебро, эмаль 36×36 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

19* Серебро, эмаль 34×34 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

20 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

21 Бронза, эмаль 42×42 мм На винте Чехословацкая Республика

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте
Чехословацкая Республика 

 с доработкой в Германии (Дрезден)

2* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика

3* Серебро, эмаль 35×35 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

4 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1*
Белый металл, 

серебрение, эмаль
33×33 мм На винте

Париж, мастерская  
В. Н. Богоявленского. Скопирован 
со знака чехословацкого образца

2* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

3* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика

4 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

Окончание таблицы 7

ЛАГЕРЬ РУССКОЙ АРМИИ «КАБАКДЖА»
В лагере было размещено около 3236  
военнослужащих Русской армии из состава 
Донского корпуса. Поздней осенью 1920 г. 
большинство казаков было перевезено в Гал-
липоли. Последние подразделения покинули 
лагерь 8 декабря.

Краткие характеристики некоторых знаков  
с надписями: «КАБАКДЖА 1920–1921»  
(непосредственно в лагере Кабакджа знаки 
и изготавливались) и «КАБАКДЖА-ГАЛЛИ-
ПОЛИ 1920–1922» приведены в таблицах  
8, 9.

Таблица 8

Таблица 9

ЗНАК «КАБАКДЖА 1920–1921»

ЗНАК «КАБАКДЖА-ГАЛЛИПОЛИ 1920–1922»

СТОЯНКА РУССКОЙ ЭСКАДРЫ В БИЗЕРТЕ
Первые «бизертские» кресты по своему при-
митивному виду схожи с «галлиполийски-
ми» и «лемносскими». Их изготавливали из 
железа на месте — в мастерских транспорта 
«Кронштадт» и морского кадетского корпуса. 
Знак представлял собой черный (окрашен-
ный) крест с белой каймой по краям сто-

рон, размером 35×35 мм (по информации  
П. Пашкова). Надписи и даты были выре-
заны вглубь и залиты краской. Знаки с вы-
пуклыми буквами, как на «галлиполийском» 
кресте, по данным П. Пашкова, не изготав-
ливали. Право на их ношение имели все, кто 
находился на кораблях и в лагерях Бизерты.

Командование русской эскадры в Бизерте. Фото 1921 г.
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Позже изготовление крестов «БИЗЕРТА» 
было налажено во Франции, в мастерской  
В. Н. Богоявленского и в Германии (фирма 
М. К. Евгеньева). 
«Французские» знаки делали из серебра или 
бронзы с серебрением. Крест покрывали чер-
ной эмалью с белой эмалевой каймой, над-
пись и даты — серебрили. 

В балканских странах «бизертские» кресты 
не изготавливали. Известны экземпляры, 
выполненные в Чехословацкой Республике  
и Германии.
Краткие характеристики некоторых знаков  
с надписью «БИЗЕРТА 1920–1921» приведе-
ны в таблицах 10, 11.

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1
Сталь, меднение, 

краска
36×36 мм На винте Лагерь в Бизерте

2*
Темно-свинцовый 

сплав, краска
32×32 мм

Вертикальные 
проволочные ушки

Лагерь в Бизерте

3*
Бронза позолоченная, 

эмаль
36×36 мм На винте

Франция, Париж, мастерская 
В. Н. Богоявленского.

4* Серебро, эмаль 29×29 мм На винте
Франция, Париж, мастерская 

В. Н. Богоявленского

5* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

6* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика

7* Золото, эмаль 25×25 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 
М. К. Евгеньева. Изготовлен в 1922 г.

8* Серебро, эмаль 37×37 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD» 

на знаке и гайке

9 Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

10 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика. Прага

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1 Бронза, эмаль 18×18 мм На винте
Германия, Берлин. Мастерская  

М. К. Евгеньева (?)

2 Бронза, эмаль 17×17 мм На винте
Германия, Берлин. Мастерская  

М. К. Евгеньева (?)

3
Бронза, серебрение, 

краска
13×14 мм На игле ?

4* Бронза, эмаль 17×17 мм На винте Чехословацкая Республика

5* Серебро, эмаль 20×20 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

6
Бронза, серебрение, 

эмаль
18х18 мм На игле ?

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

2* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

3* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

4* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

5*

Серебро, эмаль 
(пробирное клеймо 
«935» германского 

образца)

40×40 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 

М. К. Евгеньева

Таблица 10

Таблица 11

Таблица 12

ЗНАК «БИЗЕРТА 1920–1921»

МИНИАТЮРНЫЕ ЗНАКИ «БИЗЕРТА 1920–1921»

ЗНАК «ЧАТАЛДЖА 1920–1921»

Известны также кресты с надписями: «ЧА-
ТАЛДЖА 1920–1921», «ЧАТАЛДЖА 
1920–1922», «САНДЖАК-ТЕПЕ 1920–
1921», «ЧИЛИНГИР 1920–1921» — назва-
ниями казачьих военных лагерей. Эти зна-
ки не были учреждены приказом генерала  
П. Н. Врангеля и считаются не уставными. 
Однако, по мнению М. С. Селиванова, они 

могли быть установлены приказом Всевели-
кого Войска Донского.
Краткие характеристики некоторых знаков  
с надписями: «ЧАТАЛДЖА 1920–1921», 
«ЧАТАЛДЖА 1920–1922», «САНДЖАК-ТЕ-
ПЕ 1920–1921», «ЧИЛИНГИР 1920–1921», 
с датами «1920–1921», без надписи, приве-
дены в таблицах 12–18.
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№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1*
Железный сплав, 

без краски
33,5×33,5 мм На винте Изготовлен в Чаталдже (Турция)

2* Белый металл, эмаль 33×33 мм На винте
Франция, Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

2* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1
Бронза, серебрение, 

эмаль
18×18 мм

Горизонтальная 
булавка 

с застежкой
?

2
Бронза, серебрение, 

эмаль
19×19 мм

Горизонтальная 
булавка 

с застежкой
?

3* Серебро, эмаль 18×18 мм Петличное Франция

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

2* Бронза, эмаль 35×35 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

3* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

4* Бронза, эмаль 30×30 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

2* Серебро, эмаль 40×40 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1*
Светлая бронза, 

эмаль
33×33 мм На винте ?

2*
Белый металл, 

серебрение, эмаль
33×33 мм На винте

Париж, мастерская  
В. Н. Богоявленского. Скопирован 

со знака константинопольского 
изготовления 

3* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте
Чехословацкая Республика. 

Скопирован с креста 
константинопольского изготовления

Таблица 13

Таблица 14

Таблица 17

Таблица 18

Таблица 15

Таблица 16

Окончание таблицы 16ЗНАК «ЧАТАЛДЖА 1920–1922»

ЗНАК «САНДЖАК-ТЕПЕ 1920–1921»

МИНИАТЮРНЫЕ ЗНАКИ С ДАТАМИ «1920–1921», БЕЗ НАДПИСИ

ЗНАКИ С ДАТАМИ «1920–1921»,  
РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВЕРТИКАЛЬНО, БЕЗ НАДПИСИ

ЗНАКИ «ЧИЛИНГИР 1920–1921»

ЗНАКИ С ДАТАМИ «1920–1921», БЕЗ НАДПИСИ

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

4*

Серебро, эмаль 
(пробирное клеймо 
«935» германского 

образца) 

35×35 мм На винте
Германия, Берлин. Клеймо мастерской 

М. К. Евгеньева

5* Серебро, эмаль 35×35 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD» на 
знаке и гайке. Скопирован со знака 

фирмы М. К. Евгеньева

6 Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика, Прага
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ЯХТА «ЛУКУЛЛЪ»
Яхта «Лукуллъ» была штаб-квартирой ге-
нерала Врангеля. 15 октября 1921 г. яхта, 
стоявшая на рейде в Константинополе, 
была протаранена итальянским пароходом 
«Адриа». Погибли мичман Сапунов и несколь-
ко членов команды. По мнению большинства 
современников трагедии и историков, гибель 
«Лукулла» была тщательно спланированной 
диверсией советских спецслужб. Яхта зато-
нула очень быстро, вместе с ней пошли на 
дно не только ценности семьи генерала, но и 
важнейшие документы, а также деньги, при-
надлежавшие Русской армии.

В приказе Главнокомандующего Русской 
армии генерала Врангеля № 369 не пред-
усматривался отдельный знак для экипажа 
яхты «Лукуллъ». Ее команда должна была 
получить знак, установленный для чинов 
Русской армии, состоявших на службе, но 
не находившихся ни в одном из лагерей, т. е. 
знак, содержащий только даты. Однако, по-
сле потопления яхты 15 октября 1921 г. ее 
командир, старший лейтенант Б. Н. Степа-
нов, возбудил перед Главным командованием 
ходатайство об установлении особого знака  
с надписью «Лукуллъ».

В рапорте отмечалось: 

Командир яхты «Лукуллъ» 
№ 106

 28 декабря 1921 г. Константинополь
 Военно-морскому агенту в Турции

РАПОРТ

     Прошу Вашего ходатайства перед Главным командованием с разрешением 
команде яхты «Лукуллъ» на знаке «В память пребыванию Русской армии в воен-
ных лагерях на чужбине и Русского флота в Бизерте в 1920 и 1921 гг.» носить 
надпись «Лукуллъ».
     Старший лейтенант Степанов
 
Генерал Врангель удовлетворил ходатайство командира яхты, о чем было сооб-
щено Военно-морскому агенту:
      

Начальник штаба Главнокомандующего Русской Армией
 3 января 1922 г.   № 10631
  г. Константинополь
 Российскому Военно-морскому агенту в Турции

     
В дополнение к приказу 369 от 2 ноября 1921 г. Главнокомандующий  
приказал всем офицерам и команде яхты «Лукуллъ» носить знак с надписью  
«1920 Лукуллъ 1921».
     Приложение: рапорт за № 106.
Вр. и. д. Начальника штаба Генерального штаба генерал-майор Кусонский
 Начальник отделения Генерального штаба полковник Подчертков

Рисунки из «Галлиполийского альбома», напечатаного в Софии, приблизительно  
в 1932 г. Автор – М. Г. Чернявский (Зорро)
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МИНИАТЮРНЫЕ ЗНАКИ «ЛУКУЛЛЪ 1920–1921»

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1* Серебро, эмаль 20×20 мм На игле
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

Таблица 20

В 2008 г. во Франции был осно-
ван Союз потомков Галлиполий-
цев (СПГ). Основной целью орга-
низации стало сохранение памяти  
о галлиполийцах, сидельцах Лемноса и 
Бизерты, а также других участниках Бе-
лого движения. В настоящее время Союз 
возглавляет А. П. Григорьев. Отделения 

СПГ действуют в различных странах рос-
сийского расселения и в России.
Союз имеет свой нагрудный отличительный 
знак. Он выполнен из латуни в виде миниа-
тюрного «галлиполийского» креста, но белой 
эмали, с черным ободком по краю. Размеры 
знака — 15×15 мм. Крепление двух видов — 
на винте и на игле.

В соответствии с этим приказом право на но-
шение знака с надписью «Лукуллъ» получили 
38 чинов команды яхты.
По утверждению П. Пашкова, знак «Лу-
куллъ» был изготовлен в единственном эк-
земпляре, который принадлежал старшему 
лейтенанту Б. Н. Степанову. Позже П. Паш-
ковым по этому образцу было изготовлено 
10 точных копий креста (размером 34×34 
мм) из желтой меди с лаковым покрытием. 
Две копии передали старшему лейтенанту  

Б. Н. Степанову и старшему офицеру яхты 
«Лукуллъ» старшему лейтенанту В. М. Ко-
стенко. Остальные восемь разошлись по 
коллекционерам. Тем не менее извест-
ны миниатюрные кресты «ЛУКУЛЛЪ», по 
всей видимости, парижского производства, 
а также бо`льшего размера, изготовленные  
в Праге.
Краткие характеристики некоторых знаков  
с надписями: «ЛУКУЛЛЪ 1920–1921» при-
ведены в таблицах 19, 20.

Яхта «ЛУКУЛЛЪ» (до 1913 г. — «Колхида»)

№ Материал Размеры Крепление Место изготовления

1* Бронза, эмаль 36×36 мм На винте Чехословацкая Республика

2* Бронза, эмаль 35×35 мм На винте
Париж. Мастерская  

В. Н. Богоявленского. Скопирован  
с креста чехословацкого образца

3* Бронза, эмаль 35×35 мм На винте
Германия, Дрезден. Клеймо «FD»  

на знаке и гайке

4* Бронза, эмаль 35×35 мм На винте Англия

Таблица 19

ЗНАК «ЛУКУЛЛЪ 1920–1921»

Памятный знак. выпущенный к 100-летию Русского Исхода

В 2020 г. Союзом потомков Галлиполийцев 
к 100-летию Русского Исхода был выпущен 
памятный знак. Он представляет собой ко-

пию галлиполийского креста, но с надписью: 
«ГАЛЛИПОЛИ 1920–2020».



ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА



ВОИНСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ, СОЮЗЫ 
И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

РОЖДЕСТВО НА ЧУЖБИНЕ

Во Франции, в Чили, в Китае 
Звучит наш певучий язык.
Но каждый о Доме мечтает, 
К чужбине никто не привык.

Никто никогда не решится 
Россию навеки забыть. 
Нельзя по-чужому молиться 
И быт неродной полюбить.

И в церкви в рождественский вечер, 
Покорная горю и злу, 
Я, сгорбив усталые плечи, 
Поплачу тихонько в углу…

У женщины русской осталось 
Прибежище тихое – храм! 
И я свою боль и усталость 
Сюда принесу и отдам.

«Дай, Господи, – сердце звенело, – 
Услыши молитву мою! 
Мужчинам – на родине дело, 
А женщинам – храм и семью!»

Горят пред иконами свечи… 
Сегодня родился Христос! 
Но нам в этот радостный вечер 
Нельзя удержаться от слез…

Марианна Колосова
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После распада Российской империи и последовавшей за этим Гражданской войны, офицер-
ский корпус Русской армии оказался раздробленным и обескровленным: многие офицеры 
погибли, часть осталась в Советской России, другая часть была вынуждена эмигрировать. 
По некоторым данным, из числа приблизительно 310 000 офицеров Русской армии периода 
1914–1922 гг., в эмиграции оказалось до 70 000 офицеров. Не менее 3 000 человек из этого 
числа составлял генералитет, а из общего числа офицеров Генерального штаба, представляв-
ших элиту Русской армии, в 1922 г. за рубежом находилось 677 человек.

Процесс создания офицерских объединений и союзов с целью сохранения единства бывших 
воинских формирований начался в 1921 г. в Константинополе и достиг пика своей активности  
в 1923 г. 
В этот период командование армии сформулировало основные требования, предъявляемые  
к офицерским обществам и союзам:

«а) поддерживать среди своих членов корпоративный дух, составляющий силу  
каждой правильно поставленной армии;
б) производить отбор элементов, уже не пригодных для армии;
в) совершать подбор начальствующих лиц по родам оружия и службе (по специ-
альностям);
г) облегчать возможность офицерам заниматься совершенствованием по своим 
специальностям»*.

Процесс образования военных союзов на раннем этапе имел следующие особенности: перво-
начально в странах дислокации возникали территориальные общества и союзы, образован-
ные в местах компактного проживания бывших солдат и офицеров белых армий, и лишь по 
мере их развития в этой среде начинается процесс дифференциации, и выделяются обще-
ства, имеющие в основе своей организации признаки воинской специализации своих членов.
Одной из первых организаций военного типа стал Константинопольский союз офицеров ар-
мии и флота. В его Уставе было сказано, что «союз образуется в целях: а) корпоративного 
объединения русских офицеров; б) поддержания среди членов союза воинского и рыцарского 
духа, основ воинской дисциплины и этики; в) оказания своим членам нравственной поддерж-
ки и материальной помощи; г) представительства и защиты интересов своих членов перед 
правительственными и общественными учреждениями и организациями». Действительными 
членами союза могли быть русские офицеры как состоящие на службе в Русской армии (как 
юридической преемницы Российской императорской армии), так и находящиеся в запасе  
и отставке.
23 июля 1921 г. в Турции, согласно общим указаниям Главнокомандующего Русской арми-
ей, был образован Совет Союзов и Обществ бывших русских воинов, находящихся в Турции. 
Главной задачей Совета являлось объединение деятельности российских военных организа-
ций, их моральная и материальная поддержка, а также представительство и защита интере-
сов членов этих организаций.
При образовании Совета Союзов и Обществ в его состав вошли:

– Союз русских инвалидов;
– Общество кавалеров ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия;
– Общество офицеров Генерального штаба;
– Союз участников 1-го Кубанского похода;

– Общество офицеров Русского экспедиционного корпуса во Франции и Македо-
нии;
– Общество объединения и взаимопомощи бывшим русским воинам-беженцам  
в Турции.

В течение 1921–1922 гг. в него вошли вновь образованные: Союз офицеров армии и флота  
и Общество офицеров конной артиллерии.
«Отчет о деятельности Совета Союзов и Обществ бывших русских воинов, находящихся  
в Турции» в период с 23 июля 1921 г. по 23 июля 1922 г. содержит следующие данные о чис-
ленности входящих в него воинских организаций:

1. Союз русских инвалидов — 1531/1536 человек.
2. Общество кавалеров ордена Святого Георгия — 185/185.
3. Союз офицеров армии и флота — 381/295.
4. Союз участников 1-го Кубанского похода — 223/216.
5. Общество офицеров Генерального штаба — 58/44.
6. Общество офицеров Русского экспедиционного корпуса во Франции  
    и Македонии — 27/27.
7. Общество офицеров конной артиллерии — 42/40.
8. Группа лиц, поддерживающих духовную связь с русскими военными   
      за границей — 874/237.
Всего: 2430 членов*.

*) ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 10(4). Л. 300 об. *) ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 7(1). Л. 107.

Русские эмигранты в Берлине, 1920-е гг.
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С переброски Русской армии из лагерей в Галлиполи, на Лемносе и в Чаталджи в страны 
Восточной Европы начинается новый этап ее существования: размещение частей на житель-
ство в районах дислокации, устройство солдат и офицеров на работы, активное создание во-
енных обществ и союзов. Этому процессу способствовало изменение статуса Русской армии 
и условий ее существования. Главной задачей Главного командования армии являлось со-
хранение армейской организации любой ценой. Генерал П. Н. Врангель следующим обра-
зом сформулировал задачу сохранения войск: «Армия постепенно перейдет к новым формам  
и условиям жизни… Армия будет существовать в полускрытом виде, но Армия должна быть 
сохранена, во что бы то ни стало»*.
Командование Русской армии видело несколько возможных путей сохранения воинской ор-
ганизации за рубежом:

1. Создание воинских союзов, причем исключительно офицерских;
2. Сохранение штабов отдельных воинских соединений. Это давало возможность, 

в случае благоприятной ситуации, быстро развернуть вооруженные силы;
3. Сохранение индивидуальных контактов с рассеявшимися по всему миру  

русскими воинами.

Таким образом, с «благословения» командования Русской армии в странах русского рассе-
ления стали организовываться различные общества, союзы и кружки, которые вскоре стали 
объединяться в более крупные структуры.
Так, например, в 1921 г. в Белграде был создан Совет объединенных офицерских обществ  
в Королевстве СХС. При учреждении Совета в его состав вошли все существовавшие в Бел-
граде офицерские общества; по мере образования новых обществ они также входили в состав 
Совета. При этом устав каждого вновь возникшего общества представлялся на утверждение 
Главнокомандующему Русской армии генералу П. Н. Врангелю лишь после его рассмотрения 
и одобрения Советом.
К концу 1923 г. в Совет входили 16 офицерских обществ:

1. Общество русских офицеров в Королевстве СХС — 225 человек;
2. Общество офицеров Генерального штаба — 318 человек;
3. Общество офицеров-артиллеристов;
4. Общество полковых объединений гвардейской пехоты и сапер — 190 чело-

век;
5. Общество военных юристов — 33 человека;
6. Общество военных инженеров — 121 человек;
7. Общество офицеров инженерных, железнодорожных и технических войск — 

652 человека;
8. Общество бывших воспитанников Николаевской Инженерной академии  

и училища — 306 человек;
9. Общество офицеров Корпуса военных топографов — 88 человек;
10.  Общество военных интендантов — 63 человека;
11.  Общество гвардейской артиллерии — 55 человек;
12.  Общество Георгиевских кавалеров — 150 человек;
13.  Общество морских офицеров — 709 человек;

*) ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 7(4). Л. 321. *) ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 4(5). Л. 18.

«Шапка» бланка Союза русских военных летчиков во Франции

«Шапка» бланка Общества взаимопомощи бывших юнкеров 
Николаевского кавалерийского училища

14.  Общество пажей — 129 человек;
15. Общество бывших юнкеров Николаевского кавалерийского училища —  

51 человек;
16. Общество офицеров Корпуса военно-воздушного флота — 200 человек*.
Всего: 3580 человек.

Логическим продолжением перехода Русской армии к новым формам и условиям существо-
вания стало образование в 1924 г. Русского общевоинского союза — РОВС.



Западная Европа Воинские объединения, союзы и учебные заведения

40 41

РУССКИЙ ОБЩЕВОИНСКИЙ СОЮЗ

Русский общевоинский союз (РОВС) был 
образован 1 сентября 1924 г. Главнокоман-
дующим Русской армией генерал-лейтенан-
том бароном П. Н. Врангелем из чинов белых 
армий, объединял около 30 тысяч человек.  
С декабря 1924 г. до своей смерти РОВС 
возглавлял (через Главнокомандующе-
го) великий князь Николай Николаевич 
(6.11.1856 – 5.1.1929). Эта организация 
была своего рода стержнем довоенной эми-
грации, и, в некотором смысле, хранитель-
ницей традиций русской государственности.  
В сущности, это была армия, переведенная 
на гражданское положение, рассеянная по 
многим странам, но сохранившая дисципли-
ну, чтобы быть готовой «по первому зову» 
продолжить борьбу. 
РОВС делился на отделы и состоял из органи-
заций трех типов:

1. Объединяющие кадры войсковых частей 
1 Армейского и Донского корпусов, Кавале-
рийской и Кубанской дивизий. 
2. Организации, объединяющие чинов 
РОВС по территориальному признаку, про-
живающих в населенном пункте или районе. 
Они могли делиться на группы (подгруппы) 
четырех указанных выше соединений. Под-
ведомственность по части полковой жизни 
(взносы, назначение начальников) шла толь-
ко по строевой линии — через командиров 
частей — начальникам дивизий и команди-
рам корпусов.
3. Полковые объединения, общества вы-
пускников военных академий, училищ, 
кадетских корпусов, Северной армии,  
Северо-Западной армии и отдельных их со-
единений, группы, созданные по специаль-
ностям и родам войск, и т.п. Руководители 

Генерал от инфантерии А. П. Кутепов в штабе пехотной дивизии в Свищеве. 
Болгария, 1922 г.

Удостоверение члена РОВС Александра Николаева
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этих организаций подчинялись начальникам 
отделов РОВС.
Зарубежный Союз русских военных инва-
лидов формально не входил в РОВС, но на-
ходился с ним в теснейшей связи. С 1926 г. 
в полковые объединения и войсковые части 
был открыт прием эмигрантской молодежи,  
а 5 июня 1930 г. введено в действие «По-
ложение о приеме в воинские организации  
Р. О. В. Союза молодых людей, ранее в войсках 
не служивших». Члены Союза имели еже-
годно обновляемые членские карточки. При  
Союзе действовали суды чести.
Официальный орган (с 1930 по 1941 г.) — 
журнал «Часовой». В период своего расцве-
та, в начале 1930-х гг., РОВС насчитывал до  
40 000 членов и имел следующую структуру 
и состав.
В руководящий состав РОВС входили: пред-
седатель — генерал-лейтенант П. Н. Врангель 

(1924–1928 гг.); заместители — генерал- 
лейтенант Ф. Ф. Абрамов, вице-адмирал  
М. А. Кедров (руководитель Военно-Мор-
ского союза (с 31 марта 1930 г.); началь-
ник военной канцелярии — генерал-лейте-
нант Н. Н. Стогов. Генералы для поручений:  
генерал от кавалерии А. М. Драгомиров, 
генерал-лейтенант И. А. Хольмсен. Состо-
ящие в распоряжении председателя РОВС: 
генерал-лейтенант А. П. Архангельский, 
генерал-лейтенант Н. Э. Бредов, генерал- 
лейтенант П. А. Кусонский, генерал- 
лейтенант А. С. Лукомский.
В 1930-е гг. имелись следующие отделы 
РОВС. 
I отдел РОВС: Франция, Англия, Испания, 
Италия, Швейцария, Голландия, Сканди-
навские страны, Польша, Египет, Сирия  
и Персия. Начальник — генерал от кавалерии  
П. Н. Шатилов, секретари — полковник  

П. Г. Архангельский, полковник А. В. Ста-
ниславский. В июне 1934 г. начальником 
отдела был назначен генерал от кавалерии 
И. Э. Эрдели, являвшийся с 1930 г. предсе-
дателем Союза офицеров — участников вой-
ны во Франции, а начальником канцелярии 
— полковник А. В. Станиславский (освобо-
жден от должности в 1938 г. в соответствии 
с приказом № 37), а затем — полковник  
С. А. Мацылев.
Большинство чинов было расположено во 
Франции, прежде всего в Париже, где нахо-
дились:
– Гвардейское объединение (состоявшее из 
объединений всех 38 гвардейских частей всех 
родов оружия);
– Общество офицеров Генерального штаба;
– Союз Георгиевских кавалеров;
– Союз офицеров — участников войны;
– Русская секция Союза французских комба-
тантов;
– Союз офицеров — участников войны на 
Французском фронте;
– Союз офицеров Кавказской армии;
– Союз чинов Сибирских войск;
– Союз Технических войск;
– Общество офицеров-артиллеристов;
– Союз Донских артиллеристов;
– Объединение чинов 13-й пехотной  
дивизии;
– Объединение железных стрелков;
– Союз первопоходников;
– Союз ливенцев;
– Союз северо-западников;
– Союз офицеров Нижегородского драгун-
ского полка;
– Союз Тверских драгун;
– Общество галлиполийцев;
– Союз галлиполийцев во Франции;
– Французская Парижская и 25 полковых 
групп всех частей 1-го армейского корпуса 
(III), объединение и 23 полковые группы  
Кавалерийской дивизии;
– Объединение офицеров 7-го гусарского 
Белорусского полка;

– Объединение Лейб-гвардии Гусарского 
полка;
– Объединение офицеров 1-го гаубичного 
артиллерийского дивизиона;
– Объединение юнкеров Одесского военного 
училища;
– Объединение киевлян-константиновцев;
– Объединение Тверского кавалерийского 
училища;
– Гренадерское объединение;
– Общество взаимопомощи бывших воспи-
танников Николаевского кавалерийского 
училища;
– 34 группы РОВС в различных провинциях 
Франции: в Аннеси (полковник Ляшенко), 
Аузате (капитан И. Г. Докучаев), Бельфоре 
(полковник Федоров), Безансоне (поручик 
Кузнецов), Биаррице (полковник Б. И. Ха-
кольский), Канн-ля-Бокка (генерал-майор 
М. Г. Хрипунов), Коломбеле (генерал-май-
ор А. А. Куявский), Клермон-Ферране (ка-
питан А. П. Яремчук), Гренобле (полковник  
Н. П. Лукашевский), Атмоне (полковник 
Васильев), Омекуре (полковник А. А. Аве-
рьянов), Имфи (полковник К. А. Пестов), 
Нильванже (генерал-майор П. Н. Буров), 
Крезо (полковник А. А. Цуйманов), Ла-Фер-
ре-о-Этане (капитан К. А. Капкановский), 
Лионе (генерал-майор Д. П. Мельницкий), 
Марселе (подполковник Ушаков), Монтар-
жи (полковник А. С. Людоговский), Нанси 
(поручик М. А. Болгарский), Пон-де-Шерр 
(подполковник Орлов), Пере-де-Мониа-
ле (полковник А. И. Комар), Клуанже (ге-
нерал-майор В. А. Дьяконов), Риуперу 
(генерал-майор Л. Л. Илляшевич), Риве 
(полковник Фролов), Руэль-Мальмезоне (гар-
демарин В. В. Гусев), С.-Этьене (полковник  
Г. К. Жаданов), Сашау (ротмистр Турбин), Та-
расконе (войсковой старшина А. И. Каргин), 
Тулоне (генерал-майор А. А. Авринский), Тур-
куине (полковник Черепанов), Удине (штабс- 
капитан Прытков), Бордо (генерал-майор  
К. Е. Ахматов), Туре (полковник Халяпин)  
и Алжире (полковник В. И. Горский).

Генерал от кавалерии  
П. Н. Шатилов, начальник  

I отдела Союза до 1934 г.
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В Англии имелся Союз офицеров — участ-
ников гражданской войны, в Дании — Союз 
офицеров, в Голландии (Гаага) — группа 
РОВС (полковник Клименко), в Норвегии 
(Осло) — объединение РОВС (полковник 
Чудинов) и Объединение северян (подпол-
ковник Горюнов), в Италии — Союз офице-
ров, в Египте (Рамлах) — отделение РОВС 
(генерал Н. Ф. Гельмгольц), в Сирии (Бей-
рут) — Кавалерийское (ротмистр Львов) и 
Артиллерийское объединения (полковник 
Белин).
Группы I отдела РОВС существовали в Ниц-
це под руководством генерал-лейтенанта 
М. А. Свечина (одновременно занимавшего 
должность председателя Союза офицеров – 
участников войны в Приморских Альпах, 
председателя Ниццкого отдела Союза рус-
ских военных инвалидов во Франции), Ли-
оне — под началом полковника Бучинско-
го (1938), Гренобле — капитана Варнека 
(1938), Риуперу — полковника Тер-Акопо-
ва (1938), Ртве — полковника Гонорского, 
Бельфорсе — подпоручика Н. А. Страмцова 
(1934) и других городах.
Согласно распоряжению председателя РОВС 
№ 40 (октябрь 1932 г.), из всех воинских 
организаций, находящихся на территории 
Марокко, был образован подотдел I отдела 
РОВС под началом генерал-лейтенанта кня-
зя А. Долгорукова. К 1938 г. численность 
подотдела составляла около 100 человек.  
Подотдел объединял группы, расположенные 
в Касабланке, Феце, Марокеше, Мекнесе, 
Танжере, Порте Лиотэ, Куриге. При группе  
в 1937 г. были организованы Военно-науч-
ные курсы.
II отдел РОВС: Германия, Австрия, Вен-
грия и Прибалтика. Начальник отдела — ге-
нерал-майор А. А. фон Лампе.
В Германии имелись: Союз взаимопомощи 
офицеров, Общество офицеров Генерального 
штаба, Центральный союз русских увечных 
воинов, Союз взаимопомощи служивших 
в Российском флоте, Союз взаимопомощи 

офицеров инженерных, технических и же-
лезнодорожных войск и отделение Общества 
взаимопомощи бывших кадет Первого кор-
пуса. До 1933 г. в подчинении РОВС нахо-
дился и Союз русских моряков в Германии, 
образовавшийся в 1923 г. Приказом генера-
ла Врангеля его руководителем был назначен 
капитан 1-го ранга П. А. Новопашенный.
В Венгрии действовали Союз офицеров  
и отделение Общества галлиполийцев, в Лат-
вии — Общество взаимопомощи военнослу-
жащих; представители отдела РОВС были  
в Австрии (штабс-капитан И. С. Унковский), 
Литве и Данциге (полковник Д. И. Ходнев), 
в Данциге — Объединение ливенцев, в Эсто-
нии.
В 1938 г., согласно приказу по РОВС от  
24 октября № 36, II отдел был выделен из со-
става РОВС в самостоятельную группу и пе-
реименован в Объединение русских военных 
союзов (ОРВС).
III отдел РОВС: Болгария и Турция. На-
чальник отдела — генерал-лейтенант  
Ф. Ф. Абрамов, заместитель начальника — 
генерал Бредов, делопроизводитель — капи-
тан К. А. Фосс.
В Болгарии располагались: отделения Об-
щества галлиполийцев, Общество офицеров 
Генерального штаба, Союз Георгиевских ка-
валеров, Союз «Долг Родине», Союз офице-
ров-артиллеристов, Союз офицеров техниче-
ских войск, группа 1-го армейского корпуса 
(III) (в том числе 13 представительств его 
частей), группа Лейб-гвардии Гренадерско-
го полка и Объединение Лейб-гвардии 3-й 
артиллерийской бригады. Всего же в Болга-
рии было организовано около 70 отделений 
РОВС с центром в Софии.
Наиболее крупные отделения функциони-
ровали в Свещеве (общая численность —  
200 человек, начальник отделения — генерал 
Ерогин), Тырново (полковник Чеват), Гор-
ном-Ореховце (в 1928–1929 гг. в отделение 
входило 80 человек, начальник — полковник 
Ильинский), Ямболе (начальник — войсковой 

Плакат Русского общевоинского союза
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старшина П. Т. Греков), Несебре (началь-
ник — А. И. Поздняков, заместитель началь-
ника — А. С. Салазкин), Стара-Загоре (со-
став 25–30 человек, начальник — капитан  
В. Соседов), селе Плачковицы (начальник —  
И. А. Скворцов), Бургасе.
Отделение в г. Бургасе было организовано 
генерал-майором Грековым и полковником 
Кондратьевым в 1924–1925 гг. по непосред-
ственному указанию генерала Ф. Ф. Абра-
мова. До 1939 г. отделение возглавлял пол-
ковник Кондратьев, позже — генерал-майор 
Греков.
Кроме отделений, III отдел РОВС объеди-
нял военнослужащих Русской армии, вхо-
дивших в союзы и общества, занимавшиеся,  
в основном, оказанием материальной помощи  

и поддержкой русских эмигрантов, такие 
как Союз русских офицеров, Общество офи-
церов Генерального штаба, общество «Союз 
галлиполийцев», Общество Георгиевских 
кавалеров, Союз русских военных инвали-
дов. В тесном контакте с отделом находились 
«Русский клуб», Общество почитателей царя  
Николая II, «Русский сокол», Союз казаков 
Болгарии.
IV отдел РОВС: Югославия, Греция и Ру-
мыния. Начальник отдела — генерал от ин-
фантерии В. Э. Экк, заместитель начальни-
ка — генерал от инфантерии Флуг, военный 
представитель в Югославии — полковник 
В. И. Базаревич. В январе 1933 г., соглас-
но приказу по РОВС от 21 января 1933 г.  
№ 3, в должность начальника отдела вступил  

генерал-лейтенант И. Г. Барбович, являв-
шийся с 18 марта 1930 г. председателем Коми-
тета по сбору средств в Фонд спасения России  
в пределах Королевства Югославии.
Отделения IV отдела были созданы во всех 
крупных городах Югославии: Новом Саде 
(Нови-Сад) (начальник — генерал Черепов), 
Петров-граде (начальник — генерал-майор 
А. П. Шестаков), а также в Крагуевац-
ком районе (начальник — генерал Эггер,  
1934 г.), Загребском районе (начальник — 
генерал Стремоухов, 1934 г.) и др.
В состав отдела вошли кадры существо-
вавших в Югославии обществ (в основном  
в Белграде): русских офицеров в Королев-
стве Югославии, кавалеров ордена Святого 
Георгия и Георгиевского оружия, офицеров- 
артиллеристов, взаимопомощи воспитанни-
ков Николаевской Инженерной академии  

и училища, военных топографов, Николаев-
ского кавалерийского училища, Воздушного 
флота, офицеров Интендантской академии, 
военных юристов, участников Великой вой-
ны, офицеров Лейб-гвардии Кексгольмско-
го полка, офицеров Генерального штаба,  
ревнителей военных знаний, бывших юн-
керов Елисаветградского кавалерийского 
училища, единения 12-го уланского полка, 
Митавских гусар; объединения: киевлян- 
константиновцев, 48-й пехотной дивизии, 
Лейб-егерей, Северских драгун, Одесских 
улан, Лейб-гвардии Волынского полка, чи-
нов 18-го армейского корпуса, взаимопом-
ощи Черниговских гусар, а также Морское  
объединение, группы 1-го армейского корпу-
са (III), Кавалерийской и Кубанской казачьей 
дивизий, Корниловского артдивизиона, кадр 
Приморского драгунского полка, кадр 14-го 

Генерал от инфантерии В. Э. Экк Генерал-лейтенант И. Г. Барбович

Генерал-майор Б. Г. Гартман,  
начальник V отдела РОВС
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уланского полка, правления и отделения Об-
щества галлиполийцев и Союза участников 
1-го Кубанского похода.
В подчинении РОВС находились также мно-
гочисленные полковые и бригадные объ-
единения. Так, к марту 1938 г. с IV отделом 
РОВС в той или иной степени контактирова-
ли 38 только гвардейских полковых и бригад-
ных объединений.
V отдел РОВС: Бельгия и Люксембург. На-
чальник отдела — генерал-майор Б. Г. Гарт-
ман.
В Бельгии находились: Союз русских офи-
церов в Бельгии, Объединение офицеров 
Генерального штаба, Объединение офи-
церов гвардейской пехоты и Лейб-гвардии  
Волынского полка, Объединение бывших 
воспитанников Пажеского корпуса, Русская 
спортивная дружина, группа Корниловского 
артдивизиона, Союз офицеров в Льеже, Союз 
участников Великой войны, Объединение 

бывших воспитанников Русского кадетско-
го корпуса. И в Бельгии, и в Люксембурге 
имелись отделения Общества галлиполийцев  
и группы 1-го армейского корпуса (III).
VI отдел РОВС: Чехословакия. Начальник 
отдела — генерал-лейтенант Н. А. Ходорович 
(до 30 ноября 1935 г.).
В Чехословакии находились отделения Об-
щества галлиполийцев (Галлиполийские 
землячества), Союз участников Великой 
вой ны, Союз русских студентов, Союз перво-
походников.
В 1934 г., согласно приказу по РОВС от  
7 ноября № 30, из состава организации был 
исключен Русский союз участников Вели-
кой войны в Праге с лишением членов это-
го Союза права ношения нагрудного знака, 
установленного приказом генерала Кутепо-
ва от 8 июля 1929 г. № 17 для чинов РОВС  
в Чехословакии. Вместо РСУВВ был вклю-
чен Русский воинский союз в Праге,  

Генерал-лейтенант 
Н. А. Ходорович

Генерал-лейтенант М. К. Дитерихс

Генерал-лейтенант барон А. П. Будберг

образовавшийся из членов РСУВВ, не поже-
лавших выходить из РОВС. 
Дальневосточный отдел РОВС: Китай. 
Начальник отдела — генерал-лейтенант  
М. К. Дитерихс. Отдел был создан в 1928 г. 
Его организации имелись в Дайрене (генерал 
от артиллерии М. В. Ханжин), Мукдене (ге-
нерал-майор П. П. Петров), Харбине, Тянь-
зине, Шанхае.
В Китае находились: Союз служивших в Рос-
сийской армии и флоте, Союз первопоходни-
ков и добровольцев юга России, Союз сибир-
ских кадет, Офицерский союз.
Отделы РОВСа существовали и обособленно.
1-й — в Сан-Франциско, начальник —  
генерал-лейтенант барон А. П. Будберг, куда 
входило Общество русских ветеранов Вели-
кой войны.
2-й — в Нью-Йорке, начальник — полков-
ник Николаев, куда входил Союз галлипо-
лийцев в США.
Канадский отдел, начальник — генерал- 
майор А. М. Ионов.
Южноамериканский отдел, начальник — 
генерал-майор Н. Ф. Эрн; включал нахо-
дившиеся в Бразилии Союз русских вои-
нов и Русский офицерский союз, ставшие 
основой Бразильского отделения РОВС, 
открытого в 1932 г. под руководством  
генерал-майора Л. Иванова в Сан-Паулу  
в соответствии с распоряжением председа-
теля РОВС от 3 мая 1932 г. № 23. Замести-
телем председателя отделения в 1933 г. был 
Генерального штаба полковник Ахаткин.
Австралийский отдел, начальник — пол-
ковник Попов; включал Союз служивших  
в Русской армии.
Отдел РОВС в Аргентине был основан  
8 октября 1931 г. и насчитывал 30 членов.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ И НАЧАЛЬНИКИ РОВС

С декабря 1924 г. до своей смерти в 1929 г. 
верховное управление РОВС через Главно-
командующего осуществлял великий князь 
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Николай Николаевич (проживающий во 
Франции бывший Верховный главнокоман-
дующий Русской армией в Первую мировую 
войну).
• Генерал-лейтенант П. Н. Врангель,  

с 1 сентября 1924 — 1928 г.
• Генерал от инфантерии А. П. Кутепов, 

апрель 1928 — 26 января 1930 г.
• Генерал-лейтенант Е. К. Миллер, 7 янва-

ря 1930 — 1937 г.
• Генерал-лейтенант Ф. Ф. Абрамов, 

1937–1938 гг.
• Генерал-лейтенант А. П. Архангельский, 

1938–1957 гг.
• Генерал-майор А. А. фон Лампе, 1957–

1967 гг.
• Генерал-майор В. Г. Харжевский, 1967–

1979 гг.
• Капитан М. П. Осипов, 1979–1984 гг.
• Войсковой старшина В. И. Дьяков,  

1984–1985 гг.
• Поручик П. А. Калиниченко, 
• 1985–1986 гг.
• Капитан Б. М. Иванов, 1986–1988 гг.
• Сотник Н. И. Иович, июнь — август  

1988 г.
• Поручик В. В. Гранитов, 1988–1999 гг.
• Капитан В. Н. Бутков, 1999–2000 гг.
• Поручик В. А. Вишневский, 2000 г.
До Второй мировой войны РОВС был мас-
совым источником антикоммунистической 
активности. После 1945 г. произошло каче-
ственное изменение его функций. Оставаясь 
по-прежнему традиционной основой белой 
эмиграции, он превратился как по возрасту 
его членов, так и по условиям существования 
из боевой организации в ветеранскую. 
В 2000 г. РОВС был закрыт последним пред-
седателем Союза поручиком В. А. Вишнев-
ским. 

Знак чинов Русского общевоинского союза в Чехословакии

Знак был учрежден приказом председателя РОВС генерала от инфантерии А. П. Кутепова № 17 
от 8 июня 1929 г. Авторами проекта знака были поручики Панкратов и Егоров. 

Помимо основного значения — членского знака РОВС в Чехословакии, крест имел 
символическое и памятное значение, т. к. был учрежден в год кончины великого князя Николая 
Николаевича.

Описание: представляет собой равноконечный 
крест, напоминающий по форме галлиполийский, 
покрытый белой эмалью и с черным ободком по 
всему периметру. В центре креста помещено 
вензелевое изображение имени великого князя 
Николая Николаевича. В верхней части креста — 
императорская корона.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 18×18 мм.

Крепление: на игле.

Разновидности: известны знаки — размером 
18×18 мм с креплением в виде горизонтальной 
булавки; знак с выбитым на оборотной стороне 
номером и надписью прописью: «Прага»; знак 
размером 15×15 мм с креплением на игле.

Знак почетного члена Русского 
общевоинского союза  
в Чехословакии 

Описание: представляет собой круг  
с ободком по краю. В центре помещено 
изображение равностороннего креста — 
знака члена РОВС в Чехословакии —  
с отходящими от него лучами. На 
оборотной стороне знака внизу в две 
строки гравировка: «Прага / 1931».

Материал: бронза, медно-никелевый 
сплав, эмаль.

Размеры: диаметр 22 мм.

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Знак почетного члена Русского 
общевоинского союза  
в Чехословакии 

Описание: представляет собой белый 
равносторонний крест — знак члена 
РОВС в Чехословацкой Республике, 
обрамленный лавровым венком.

На оборотной стороне знака в три 
строки клеймо фирмы: «KARNET / 
KYSELÝ / PRAHA» — и гравировка: 
«Прага».

Материал: бронза, серебрение, 
эмаль. 

Размеры: 47×29 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка 
с застежкой. 
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Знак в память 25-летия Русского 
общевоинского союза

Описание: круглой формы с ушком для 
крепления кольца для ленты. В центре 
помещено изображение равностороннего 
креста белой эмали, на лучах креста буквы: на 
горизонтальных — «О» и «В», на вертикальных — 
«Р» и «С» (РОВС). Поле круга разделено на две 
части: синего и красного цветов. На оборотной 
стороне даты в две строки: «1924 / 1949». 
На ушке, на оборотной стороне знака, плохо 
читаемые клейма.

Знак носился на банте из ленты национальных 
цветов.

Франция, 1949 г.  

Материал: серебро, эмаль, шелк (муар). 

Размеры: диаметр 16 мм. 

Разновидности: известны знаки, выполненные 
из бронзы с серебрением, диаметром 25 мм.

Знак Русского общевоинского союза 
(миниатюрный)

Предположительно Западная Европа, 1970-е гг. 

Описание: выполнен в виде равностороннего 
креста с отходящими от него по углам лучами.  
В центре помещено изображение меча (рукоятью 
вниз), по бокам от него буквы: «РО / ВС».

Материал: бронза. 

Размеры: 11×11 мм. 

Крепление: на игле.

СОЮЗ ГЕОРГИЕВСКИХ КАВАЛЕРОВ
Союз Георгиевских кавалеров был образован 
во Франции в 1923 г. Первое учредительное 
собрание инициативной группы состоялось  
в Париже 9 декабря 1923 г. Цель Союза — 
объединить и помогать всем зарубежным 
кавалерам ордена Святого Георгия, Георги-
евского оружия, Георгиевских крестов и ме-
далей.
Первым председателем Союза был избран 
генерал от кавалерии П. П. Калитин. По-
сле него эту руководящую должность зани-
мали: генерал от кавалерии А. М. Кауф-
ман-Туркестанский, генерал-лейтенант граф  
М. Н. Граббе, генерал-лейтенант Н. Н. Сто-
гов, генерал-лейтенант князь Ф. Н. Беко-
вич-Черкасский. Союз входил в состав I от-

дела РОВС. Аналогичный союз был создан 
также в Софии (Болгария) под председа-
тельством генерал-лейтенанта Ф. С. Рербер-
га. Входил в состав III отдела РОВС.
В 1923 г. было создано Общество кавале-
ров ордена Святого Великомученика и По-
бедоносца Георгия и Георгиевского оружия  
в Югославии. Общество пользовалось права-
ми юридического лица, имело право заклю-
чения сделок на приобретение недвижимого 
имущества, вступления в договоры, а также 
могло оформлять займы. Все данные опе-
рации должны были осуществляться через 
правление, являющееся полномочным орга-
ном и представителем общества. Объедине-
ние ставило перед собой следующие задачи:

Князь Ф. Н. Бекович-Черкасский
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«Шапка» бланка Союза Георгиевских кавалеров во Франции

1. Сохранение единства и престижа корпо-
рации кавалеров ордена Святого Великому-
ченика и Победоносца Георгия.
2. Ведение учета кавалеров ордена Свято-
го Великомученика и Победоносца Георгия  
и Георгиевского оружия.
3. Поддержание и укрепление связей с дру-
гими российскими организациями.
4. Материальная помощь нуждающимся 
членам общества, поиск работы для уволен-
ных с предприятий, улучшение условий жиз-
ни, а также юридическая защита*.
Важным аспектом деятельности общества 
являлось представительство его членов перед 
властями Югославии.

Наружным отличием членов Союза Георги-
евских кавалеров во Франции (так же как 
и других объединений Георгиевских кавале-
ров) являлся знак, который носился в петли-
це статского костюма. Знак имел три разно-
видности:
1. Для кавалеров ордена Святого Георгия — 
круглая розетка из орденской ленты.
2. Для кавалеров Георгиевского оружия — 
круглая розетка из соединенных Георгиев-
ской и Анненской лент.
3. Для кавалеров Георгиевских креста или 
медали — узкая орденская ленточка, приши-
ваемая в прорезь петлицы левого лацкана.

*)  ГАРФ. Ф. 5826. Оп. 1. Д. 45. Л. 318. *)  Часовой. 1933. № 108-109. С. 30.

Знак Союза Георгиевских кавалеров

Описание: представляет собой круглую 
розетку из ленты георгиевских цветов.

Материал: бронза, муар. 

Размеры: диаметр 8 мм.

Крепление: на круглой лапке для крепления 
в петлице. На лапке по кругу надпись:  
«MADE IN FRANCE».

ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ ПОЛК ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА  
КУТЕПОВА ПРИ 1-М АРМЕЙСКОМ КОРПУСЕ

Постановление об учреждении полка имени 
генерала Кутепова при 1-м Армейском кор-
пусе было принято на съезде галлиполий-
ских организаций в Чехословакии в середине  
1933 г. Согласно постановлению, в полк за-
числялась русская молодежь, ранее не слу-
жившая в армии и флоте. Для поступления 
в полк требовалось соответствующее заявле-
ние местному начальнику Галлиполийской 
группы за подписью не менее двух поручите-
лей из числа действительных членов местных 
галлиполийских организаций. Зачисленный 

в полк доброволец автоматически становился 
действительным членом местной организа-
ции. По истечении одного года вступивший  
в полк (не служивший ранее на военной 
службе или служивший рядовым чином) был 
обязан сдать экзамен на унтер-офицера со-
гласно утвержденной программе. Для состо-
явших в полку чинов Главным командовани-
ем был учрежден значок: крест без надписи 
посередине, с датами: 1920–1933 (год осно-
вания полка)*.

СОЮЗ КУБАНЦЕВ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
Становление казачьей эмиграции в ЧСР от-
носится к самому началу так называемой 
Русской акции помощи (РАП), организован-
ной правительством молодой Чехословацкой 
Республики.
В августе 1921 г. было официально зареги-
стрировано Общество кубанцев в Чехослова-
кии. Его главной целью было оказание помо-
щи казакам в социальной сфере, при поисках 
работы, в учебе и образовании молодежи, 
сохранении традиций, проведении культур-
но-просветительных мероприятий и сотруд-
ничестве с соответствующими чехословац-
кими учреждениями. Общество являлось 
центром интеллектуальной жизни кубанских 

эмигрантов: за годы своей деятельности при 
содействии правительства ЧСР оно подгото-
вило свыше 300 инженеров, финансистов, 
врачей, экономистов и других специалистов.
Одним из инициаторов создания и до  
1926 г. председателем общества был бывший 
член Государственной Думы от Кубанской 
области и Черноморской губернии профессор 
Ф. А. Щербина. Он читал лекции по стати-
стике русским студентам в Праге, препода-
вал кооперативную статистику в Чешской 
земледельческой школе, тесно сотрудничал 
с Украинской технико-хозяйственной акаде-
мией в городе Подебрады.
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Бывший член Государственной 
Думы от Кубанской области 
и Черноморской губернии 
Ф. А. Щербина

В 1926 г. председателем общества стал Лука 
Быч, первый председатель Кубанского пра-
вительства 1917–1918 гг., а в Чехослова-
кии  — профессор экономики академии  
в Подебрадах. Его заместителем, а с 1929 г. 
председателем стал Петр Макаренко.
Общество издавало свой журнал, выхо-
дивший на русском языке тиражом 300 эк-
земпляров. В нем, кроме новостей о жизни 
кубанских эмигрантов, публиковались ма-
териалы по казачьему вопросу, информация  
о жизни на советской Кубани, экономиче-
ские новости.
В 1927 г. по инициативе Общества кубан-
цев с целью преодоления антагонизма между 
тремя основными течениями кубанской эми-
грации: русским, украинским и самостийным 
(казачьим) — был учрежден Союз кубанцев 

в ЧСР. Он задумывался как организация, 
призванная сплотить всех кубанцев на ос-
нове социальных, культурных и профессио-
нальных видов деятельности. В ноябре того 
же года представители Союза разработали 
меморандум, в котором напоминали, что  
Добровольческая армия Деникина на 4/5  
состояла из кубанских казаков, а Кубань  
являлась житницей для всей России.
Организацию возглавили: доктор техни-
ческих наук М. В. Нестеренко, инженер  
М. С. Поспеев, В. В. Омельченко,  
М. Ф. Башмак, В. А. Донецкий, А. Ф. Ку-
ринный (секретарь). 
С началом работы Союза кубанцев старое об-
щество стало постепенно ограничивать свою 
деятельность историческими исследованиями 
о Кубани, Украине и Кавказе. 

Знак Союза кубанцев  
в Чехословацкой Республике 

Учрежден в 1927 г.

Описание: овальной формы с центральным 
овальным же медальоном синей эмали, 
обрамленным широким пояском красной 
эмали. В центре медальона помещено 
изображение Георгиевского креста, 
наложенного на перекрещенные шашки 
(рукоятями вниз). Над крестом — буква «С», 
внизу — «К». По пояску надпись: «• СОЮЗ 
КУБАНЦЕВ В Ч. С. Р. • 1927».

На оборотной стороне знака — клеймо 
фирмы: «КК» (фирма Karnet-Kysely), проба 
металла: «900» — и пробирное клеймо 
Чехословакии 1929–1940 гг. для изделий  
из серебра. 

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 21×16 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой.

Разновидности: известны знаки идентичного 
рисунка, выполненные также пражской 
фирмой Karnet-Kysely, но из бронзы.

КАЗАЧИЙ СОЮЗ ВО ФРАНЦИИ
Казачий союз (КС) был организован в Па-
риже в 1924 г. под руководством председа-
теля Донского войскового правительства  
Н. М. Мельникова. Окончательное оформле-
ние Союза завершилось к 1926 г., когда он 
был официально зарегистрирован француз-
скими властями. Организация ставила пе-
ред собой задачи практического характера: 

объединение казаков различных войск, ока-
завшихся в эмиграции (как отдельных лиц, 
так и группы казаков). К концу 1920-х гг. в 
Союз входило 188 казачьих организаций, су-
ществовавших в 18 странах мира. Печатным 
органом КС являлся журнал «Казачий союз», 
в № 3 (Париж, 1926 г.) которого были опу-
бликованы устав и программа Союза.
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Атаман Всевеликого Войска 
Донского генерал-лейтенант 
А. П. Богаевский

Значительная роль в становлении и развитии КС принадлежала его почетному председателю 
Донскому атаману А. П. Богаевскому. Союз как объединение казаков всех казачьих войск 
(«Союз первого созыва») просуществовал до 1934 г.

Значок «Русские казаки»

Франция, 1980-е гг. 

Описание: представляет собой флажок  
в виде традиционного российского бело-сине-
красного триколора с надписью в три строки: 
«LES COSAQUES / DE / RUSSIE». 

Материал: томпак, эмаль.

Размеры: 23×14 мм.

Крепление: на цанге.

СОЮЗ ОФИЦЕРОВ — УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Союз офицеров — участников войны (СОУВ) 
был создан в марте 1921 г. в Париже под на-
чалом генерала от инфантерии Палицына. 
Союз входил как составная часть во Француз-
скую национальную ассоциацию участников 
войны (Association Nationale des Camarades 
de Combat), почетными председателями ко-
торой были маршалы Франции Фош и Петен. 
В Союз входили участники как Первой миро-
вой, так и Гражданской войн. Кроме Париж-
ского отдела у СОУВа были филиалы в горо-
дах: Ницце (генерал-майор П. П. Апрелев), 

Марселе (полковник Неводовский), Лионе, 
Туркуине (полковник Черепанов), а также  
в Тунисе (капитан 1-го ранга В. И. Лебедев) 
и других странах. Численность Союза достиг-
ла 5000 человек. Эмблемой организации стал 
установленный Французской ассоциацией 
особый знак для ношения в петлице штатско-
го костюма.
Председателем Союза был Генерального шта-
ба генерал от кавалерии И. Г. Эрдели, секре-
тарем — полковник В. М. Колотинский. Объ-
единение входило в состав I отдела РОВС.

Генерального штаба генерал 
от кавалерии И. Г. Эрдели



Западная Европа Воинские объединения, союзы и учебные заведения

60 61

Знаки изготавливались двух размеров: 
большой — диаметр 23 мм  
и миниатюрный — диаметр 12 мм.

Описание большого знака: представляет 
собой круглый щит оксидированного серебра, 
в нижней части которого изображена 
французская солдатская каска (так называемые 
каски Адриана) пехотного образца, положенная 
на меч и окруженная лавровыми ветвями. 
На заднем плане сюжетный рисунок: окопы, 
разрушенные позиции и взрыв снаряда.  
В верхней части знака расположена надпись 
на французском языке: «LES CAMARADES 
DE COMBAT» — «Товарищ по оружию». Знак 
носили в петлице штатского костюма. Как 
правило, на оборотной стороне знака, на 
лапке крепления к петлице, было выбито клеймо 
изготовителя.

Размеры: диаметр 23 мм.

Крепление: на лапке для ношения в петлице.

Разновидности: знак изготавливался 
различными мастерскими, в частности: Minet 
Lille, H. Bargas. Клейма ставились как на лапке 
крепления в петлице, так и на лицевой стороне, 
внизу по окружности. Знаки различались также 
по материалу изготовления (оксидированное 
серебро, бронза, бронза с серебрением)  
и способу крепления (на лапке и на винте). 

Знак, иготовленный в мастерской  
Анри (Хенри) Баргаса  

(клеймо H. Bargas)

Знак, изготовленный фирмой Minet Lille

Описание миниатюрного знака: рисунок 
лицевой стороны аналогичен большому, но 
без сюжетного рисунка (окопы, разрушенные 
позиции и взрыв снаряда) на втором плане. 
Надпись в верхней части знака дана  
в сокращении: «CAMARADES DE COMBAT». 
Полукруг с надписью с эмалью синего цвета.

Размеры: диаметр 12 мм.

Крепление: на винте.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ ФРОНТОВИКОВ ФРАНЦИИ
Идея создания Национального союза фрон-
товиков (L, Union nationale des combattants; 
UNC) относится к концу 1917 г. и принадле-
жала группе солдат, находившихся на изле-
чении в госпитале. Устав организации был 
утвержден 25 ноября 1918 г. и опубликован 
11 декабря 1918 г.
Правительство признало объединение как 
общественно значимое и утвердило его созда-
ние 20 июня 1920 г.  
Членство в Союзе было открыто для бывших 
комбатантов французских вооруженных  

сил, участвовавших во всех войнах и воору-
женных конфликтах и их вдов.
Целями организации являются: сохранение 
интересов Франции, мира и дружбы между 
народами, а также памяти о бывших военно-
служащих. На сегодняшний день Союз остает-
ся действующим и объединяет ветеранов всех 
предыдущих войн и военных конфликтов.  
В разное время в состав организации входили 
и русские ветераны 1-й и 2-й мировых войн, 
воевавшин во французской армии.

Знак Национального союза фронтовиков 
(миниатюрный). Вариант 1

Описание: круглой формы с круглым медальном  
в центре, обрамленным двумя широкими поясками.  
На медальоне изображена «каска Адриана» пехотного 
образца в обрамлении лавровых ветвей победителей. 
Поясок, обрамляющий медальон, синей эмали, на нем 
буквы, размещенные крестообразно: «UNC», —  
и звездочка. Крайний ободок рифленый, в виде лучей.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: диаметр 9 мм.

Крепление: на винте.

Знак Национального союза фронтовиков 
(миниатюрный). Вариант 2

Описание: круглой формы с круглым медальном  
в центре, обрамленным двумя широкими поясками.  
На медальоне изображена «каска Адриана» пехотного 
образца в обрамлении лавровых ветвей победителей. 
Поясок, обрамляющий медальон, синей эмали  
с надписью: «UNION NATIONALE DES COMBATTANTS». 
Крайний ободок рифленый, в виде лучей.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 17 мм.

Крепление: на винте.
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ВОЕННО-МОРСКИЕ СОЮЗЫ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
С первых дней пребывания на чужбине 
большинство изгнанников стремилось объ-
единиться в различного рода группы, орга-
низуемые чаще всего по профессиональной 
принадлежности или национальным при-
знакам. Моряки, как представители немно-
гочисленной и достаточно «кастовой» части 
эмигрантов, начали объединяться в первую 
очередь. Наиболее распространенными фор-
мами морских объединений были кают-ком-
пании, кружки и кассы взаимопомощи. Со-
гласно «Морскому уставу», кают-компания 
«…есть место соединения офицеров в сво-
бодное от служебных занятий время». Прак-
тически в каждом городе, где оказывалось 
хоть несколько морских офицеров, стали 
создаваться кают-компании, возглавляемые 
старшими по чину. Собираясь там, офице-
ры обсуждали насущные вопросы, общались 
между собой, вместе встречали праздники. 
Часто при кают-компаниях создавались кас-
сы взаимопомощи, формируемые из взносов 
офицеров. Из этих касс оказывалась матери-
альная помощь особенно нуждающимся кол-
легам.
До Второй мировой войны насчитывалось 
более полусотни морских объединений. 
Большинство из них было создано в нача-
ле 1930-х гг. Так, например, по сообщению 
журнала «Часовой», в мае 1930 г. в Бейру-
те была образована 44-я морская организа-
ция: Кают-компания морских офицеров в 
составе 9 человек. Ее почетным председате-
лем был избран капитан 1-го ранга А. С. Зе-
леной, председателем являлся капитан 2-го 
ранга Б. Л. Новиков. 8 июня 1930 г. обра-
зовалась Кают-компания в Сиэтле (США). 
Председателем был избран контр-адмирал 
Д. В. Никитин. 9 июня 1930 г. образовалось 
Общество русских морских офицеров в Со-
фии. В сентябре 1930 г. «Морской журнал»  

сообщил, что получены сведения об образова-
нии двух новых морских организаций: 49-й —  
Кают-компания в Пловдиве (Болгарии) 
под председательством капитана 2-го ранга  
Е. К. Трутовского (6 человек) и 50-й — 
Группа морских офицеров в Монреале (Ка-
нада) под председательством лейтенанта  
Н. А. Эриксона. В ноябре 1930 г. пришло 
сообщение об образовании Группы морских 
офицеров во французском Судане (Восточ-
ная Африка) в составе 8 человек.
Среди многочисленных групп, объединяв-
ших офицеров Императорского флота, наи-
более крупными были Военно-Морской союз 
(ВМС) и Всезарубежное объединение мор-
ских организаций (ВОМО).
К 1930 г. практически все военно-морские 
союзы являлись членами Всезарубежного 
объединения морских офицеров или членами 
Военно-Морского союза. Часто организации 
состояли одновременно в обеих структурах, 
поскольку ВОМО являлось общественным 
объединением, а ВМС — военным. Возника-
ющие новые организации, как правило, сра-
зу становились членами этих объединений, 
вливаясь в общую жизнь военно-морского 
братства российского зарубежья. 
Основные отличия ВОМО и ВМС, помимо 
разного руководства, заключались в следу-
ющем. Во-первых, если ВОМО занималось 
прежде всего объединением организаций, то  
в ВМС могли входить и индивидуальные чле-
ны. Во-вторых, многие эмигранты видели 
среди приоритетных задач Союза активную 
борьбу с коммунизмом (из-за тесной связи  
с РОВС); цели ВОМО исходили, прежде все-
го, из сохранения кадров флота.
После Второй мировой войны, в связи с ухо-
дом из жизни многих моряков, число морских 
объединений постепенно сократилось, и к се-
редине 1960-х гг. осталось лишь около десяти 

организаций с общей численностью 608 чело-
век. Большинство объединений прекратило 
свою деятельность к 1980-м гг.
Военно-Морской союз был образован  
27 сентября 1929 г. (по другим данным — 
3 октября 1929 г.) на базе кадров русской 
эскадры, эвакуированной в Бизерту, как 
«объединение морских офицеров на нача-
лах дисциплины, духовного единения и под-
чинения своим начальникам». Являлся во-
енным объединением. Основными целями 
Союза определялись: объединение и сохране-
ние личного состава для создания будущего 
флота и поддержание тесной связи с РОВС.  

Членами ВМС могли состоять: офицеры 
флота и морского ведомства, гардемарины, 
сухопутные офицеры, служившие на судах 
военного флота во время Перовой мировой  
и Гражданской войн, офицеры торгового 
флота, охотники флота.
Первым председателем ВМС был вице- 
адмирал М. А. Кедров, являвшийся одно-
временно помощником председателя РОВС.
Союз объединял чинов флота по группам  
в зависимости от места жительства, а в Па-
риже, где их было больше всего, — по выпу-
скам из учебных заведений и месту прежней 
службы. 

Вице-адмирал М. А. Кедров на подводной лодке 
«Тюлень» в Бизерте
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В Париже существовало 15 групп ВМС: 
1. Минной бригады Черного моря (предсе-

датель — капитан 2-го ранга Краснополь-
ский); 

2. Инженеров-механиков и корабельных 
инженеров (генерал-лейтенант Ерма-
ков); 

3. Крейсера «Цесаревич Георгий» (контр- 
адмирал Машуков); 

4. Линкора «Гангут» (капитан 1-го ранга 
Тыртов);

5. Онежской флотилии (лейтенант Соко-
лов); 

6. Офицеров выпуска до 1914 г. (капитан 
1-го ранга Потемкин); 

7. Азовского отряда (капитан 2-го ранга 
Дон); 

8. Выпуска 1914 г. (лейтенант Галанин); 
9. Выпусков 1915–1917 гг. (старший лей-

тенант Муравьев); 
10. Выпуска 1918 г. (мичман Розов); 
11. Парижского отдела морского кружка 

«Звено» (мичман Шавров); 
12. Корабельных гардемарин выпуска 

5.07.1922 (корабельный гардемарин Ми-
лохов); 

13. Корабельных гардемарин выпус ка 
6.11.1922 (корабельный гардемарин  
В. В. Гусев); 

14. Гардемарин выпусков 1923–1925 гг. 
(лейтенант Богданов);

15. Охотников флота (мичман Афанасьев). 
Вне Парижа существовали группы:

в Марселе (контр-адмирал Сергеев); 
в Алжире (контр-адмирал Максимов); 
в Ницце (старший лейтенант Качалов);
в Нанси (гардемарин Гофман); 
в Каннах (старший лейтенант Рошко);
в Ментоне (старший лейтенант Богусла-
вский);
в Судане (старший лейтенант Круглик- 
Ощевский);
в Афинах (капитан 1-го ранга К. К. Мерт-
ваго);

в Белграде (Морское объединение; капи-
тан 1-го ранга Г. Г. Хомотьяно);
в Бухаресте (капитан 2-го ранга Н. В. Са-
блин); 
в Гельсингфорсе (капитан 2-го ранга  
Б. М. Четверухин);
в Чехословакии (капитан 1-го ранга  
Я. И. Подгорный); 
в Брно (бывший отдел морского кружка 
«Звено», мичман Горкавенко); 
в Норвегии (капитан 1-го ранга Астор);
в Германии, Эстонии, Латвии (капитан 
1-го ранга Ренненкампф);
в Болгарии (полковник Левицкий); 
в Шанхае (капитан 2-го ранга Апрелев). 

Для членов Союза во Франции была органи-
зована ссудо-сберегательная касса. Каждый 
член организации вносил в нее ежемесячно 
не менее 10 франков на свой личный счет. 
Из этих взносов составлялся капитал, из ко-
торого при необходимости выдавались ссуды 
в размере утроенной суммы вклада данно-
го члена Союза (ссуду полагалось погасить 
в течение шести месяцев). Вклад являлся 
собственностью члена Союза и возвращался 
ему на руки в случае выхода из состава ВМС. 
Для решения дел, связанных с совершением 
членов ВМС поступков, несовместимых с по-
нятиями чести, или различных внутренних 
столкновений, при Союзе существовал суд 
чести, в который входило пять человек (из 
них один штаб-офицер).
Занимался ВМС и издательской деятельно-
стью (выпустил книги М. И. Смирнова «Ад-
мирал Колчак», А. В. Зернина «Балтийцы»  
и др.).
7 июня 1938 г. в соответствии с приказом  
№ 56 произошло слияние Военно-Морского   
союза со Всезарубежным объединением мор-
ских организаций.
Существовал ВМС, вероятно, до немецкой 
оккупации Франции в 1940 г. После смерти 
в 1945 г. вице-адмирала М. А. Кедрова Союз 
уже не восстанавливался. Приказ вице-адмирала Кедрова № 56 о вступлении ВМС во Всезарубежное объединение морских 

организаций (машинописная копия)
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Рисунок эмблемы и членского значка ВМС 
был принят на общем собрании Пражской 
кают-компании в 1927 г. По информа-
ции авторитетного эмигрантского историка  
и коллекционера П. В. Пашкова, значок 
выпускался двух размеров (во всяком слу-
чае, до 1944 г.); как он отмечал: «...оба, по- 

видимому, установленные», значок носился  
в петлице. Однако в сборнике «Армия  
и флот», опубликованном в 1930 г. в Пари-
же, где приводится подробное описание ос-
новных положений ВМС, о размерах значка 
даже не упоминается*. 

Описание членского знака ВМС из сборника «Армия и флот» под редакцией В. Орехова 
и Е. Тарусского (издательство «Часовой», Париж, 1930) 

*) Армия и флот: сборник / под ред. В. Орехова, Е. Тарусского. Париж : Изд-во «Часовой», 1930. С. 50–57.

Миниатюрный Андреевский флажок был 
внешним знаком отличия многих русских 
эмигрантских морских организаций: сою-
зов, объединений, кружков, кают-компаний  
и т. п. Изготавливались значки длительное 
время в разных странах, мастерских и при 

общем рисунке имели значительное различие 
по размерам, материалу, креплению.
В таблице приведены краткие характеристи-
ки знаков в виде Андреевского флажка, из-
вестных автору.

№ Материал Размеры Крепление Примечание

1 Бронза, эмаль 22×20 мм
Горизонтальная 

булавка

На оборотной стороне 
клеймо фирмы изготовителя: 
«ARTHUS BERTRAND PARIS 

/ 46 RUE DE RENNES»

2 Серебро, эмаль 19×25 мм
Горизонтальная 

булавка
Западная Европа, 

1930-е гг.

3
Бронза, оксидирование под 

золото, эмаль
17×14 мм На винте

Клеймо на оборотной 
стороне знака: 

«AB. PARIS»; на гайке: 
«ARTHUS — BERTRAND — 

PARIS»), 1930-е гг.

4 Бронза, эмаль 22×19 мм
Переделано 
на винтовое

5 Бронза, позолота, эмаль 22×24 мм
Горизонтальная 

булавка  
с застежкой 

6 Бронза, позолота, эмаль 11×16 мм На винте 

7 Бронза, позолота, эмаль 15×16 мм
Горизонтальная 

булавка  
с застежкой

8 Медно-никелевый сплав, эмаль 14×15 мм На винте

9
Бронза, золочение, горячая 

эмаль 
22×23 мм

На 
горизонтальной 

булавке
Франция

10 Бронза, эмаль 22×20 мм На винте

11 Серебро 925-й пробы 22×22 мм
На 

горизонтальной 
булавке

США, после 1966 г.
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Описание: выполнен в виде Андреевского 
флажка.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 22×20 мм. 

Крепление: на винте.

Описание: представляет собой миниатюрный 
Андреевский флаг на круглой основе. 

На оборотной стороне знака и гайке клейма финского 
серебра: летящий дракон (клеймо финской ювелирной 
фирмы Kultateollisuus — «Золотодобыча», —  
с 1899 г.) — финская корона —клеймо города Турку — 
ПРОБА серебра 813 — буква «H» — сокращение слова 
«HOPEA» (серебро), буква «H» использовалась  
с 1895 по 1973 г. — Х5 (маркировка года  
изготовления — 1927 г.).

Материал: серебро. 

Размеры: диаметр 20 мм. 

Крепление: на винте.

ВСЕЗАРУБЕЖНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  
МОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Идея создания Всезарубежного объединения 
принадлежала группе старших чинов Рос-
сийского Императорского флота во главе 
с вице-адмиралом А. И. Русиным и контр- 
адмиралом С. С. Погуляевым (в 1924 г. осно-
вал Русский союз морских офицеров). Пла-
ны создания ВОМО активно обсуждались 
в эмигрантской прессе, а в 1928 г. на стра-
ницах «Морского журнала» и «Зарубежного 
морского сборника» был опубликован Устав 
организации. 7 августа 1929 г. он был при-
нят на заседании Комитета старшин Кают- 
компании в Париже.
Первое заседание правления Всезару-
бежного объединения морских офицеров  

состоялось 3 декабря 1929 г., на котором 
и был установлен состав Бюро правле-
ния. Объединение возглавляли: адмирал  
А. И. Русин (председатель), его заме-
стители — адмирал П. П. Муравьев  
и вице-адмирал М. А. Кедров, генеральный 
секретарь — капитан 1-го ранга В. И. Дми-
триев, заместитель генерального секретаря  
и казначей — капитан 1-го ранга  
Д. П. Руденский, заместитель генерально-
го секретаря и казначей флота — генерал- 
майор Л. А. Ковесский.
Девизом объединения стали слова «Великая 
Россия — Андреевский флаг». Основными 
целями ВОМО, учрежденного «на началах 

Вице-адмирал А. И. Русин

Членский знак Военно-Морского Союза 

Описание: представляет собой развевающийся 
Андреевский флаг. На оборотной стороне клеймо 
фирмы изготовителя: «ARTHUS BERTRAND PARIS / 46 
RUE DE RENNES».

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 22×20 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка. 

Разновидности: известно большое разнообразие 
знаков в виде Андреевского флага. Они отличаются 
по рисунку, размерам, материалу, креплению,  
а также фирмам-изготовителям.

Западная Европа, 1930-е гг.

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 19×25 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка.
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Один из инициаторов создания 
ВОМО, почетный председатель Объ-
единения офицеров Российской армии 
и флота в Бельгии (с марта 1936 г.) 
контр-адмирал С. С. Погуляев

традиции Русского флота и офицерской че-
сти», провозглашались: сплочение русских 
морских офицеров, находящихся в зарубе-
жье, в прежнюю морскую семью, а также «со-
хранение в среде его членов воинского духа, 
любви и преданности историческим заветам 
Российского флота и усовершенствования 
военно-морских знаний для поддержания их 
на уровне современных требований».
Объединение являлось национальной вне-
партийной организацией и не примыкало  
к каким-либо общественным, политиче-
ским или церковным эмигрантским союзам.  
В его состав принимались все морские ор-
ганизации, состоявшие не менее чем из  
5 человек. В индивидуальном порядке чле-
нами ВОМО могли стать лишь чины флота, 
жившие в странах, граничивших с СССР, 
где встречались затруднения для создания 
морских организаций. Действительными 
членами объединения становились офицеры 
флота и Морского ведомства, морские вра-
чи, чиновники и священники, корабельные 
гардемарины и офицеры торгового флота. 

При этом члены ВОМО могли состоять в лю-
бых других организациях, исключая лишь 
коммунистические партии. Возглавлял объ-
единение Комитет старшин Кают-компании 
морских офицеров в Париже, состоявший из 
председателя, десяти старшин и представите-
лей местных организаций, насчитывающих 
40 и более действительных членов.
При ВОМО были учреждены: финансовый 
орган — Центральная касса взаимопомощи  
и суд чести.
К маю 1930 г. в ВОМО уже вступили орга-
низации из Англии, Бельгии, Дании, Лат-
вии, США (Нью-Йорк, Сан-Франциско), 
Финляндии, Чехословакии (Брно, Пльзень, 
Прага), Турции, Китая (Тпньцзин, Харбин, 
Шанхай), Югославии (великая Либания), 
в том числе Военно-Морской исторический 
кружок.
В 1931 г. в Устав ВОМО были внесены из-
менения. С этого времени объединение стал 
возглавлять не председатель Парижской 
кают-компании, а чин флота, выбираемый 
всеми представителями местных морских  

организаций, каждый из которых обладал ко-
личеством голосов, соответствующих числу 
членов общества, в котором он состоял. В том 
же году объединение было зарегистрировано 
юридически. В течение долгих лет его предсе-
дателем оставался адмирал А. И. Русин. Пер-
воначально правление ВОМО находилось  
в Париже, поскольку именно там в довоен-
ный период проживало наибольшее число 
морских офицеров и, соответственно, было 
максимальное количество организаций.  

К середине 1960-х гг. значительная часть 
морских организаций прекратила свое функ-
ционирование, и руководство ВОМО при-
няло решение перенести свою деятельность 
в США, где морских офицеров прожива-
ло значительно больше. Возглавил объе-
динение, правление которого находилось 
теперь в Нью-Йорке, старший лейтенант  
Ю. К. Дворжицкий. С его смертью в 1971 г. 
ВОМО практически прекратило свою дея-
тельность.

Знак Всезарубежного объединения морских 
организаций

Описание: представляет собой стилизованное 
изображение кормового корабельного флага 
(Андреевского) на флагштоке. На оборотной стороне, 
параллельно флагштоку, выбита надпись в две 
строки: «САЭТЪ / КРОНШТАДТ». В нижней части, 
параллельно заколке, выгравирована трудночитаемая 
надпись прописными буквами.

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 23 мм (флагшток), 15×18 мм (полотнище 
флага), 1,5 мм (толщина флагштока).

Крепление: на горизонтальной булавке.

Этот знак был передан в Российский фонд культуры 
вместе с собранием материалов эмигрантского 
общества «Родина».

Знак Всезарубежного объединения 
морских организаций

Описание: круглой формы. На лицевой 
стороне в центре изображен стилизованный 
якорь адмиралтейского типа. В нижней части 
лавровые ветви, перетянутые в центре бантом. 
В верхней части — надпись: «ВОМО».  
На оборотной стороне знака: проба металла 
«813Н» и именное клеймо «А. Т.». 

Материал: серебро. 

Размеры: диаметр 13 мм. 
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Знак отделения Всезарубежного объединения морских организаций в Праге 

Кают-компания в Праге была организована в 1927 г. и к началу 1930 г. насчитывала  
26 членов. Ее председателем являлся лейтенант М. С. Стахевич, почетным председателем — 
генерал-лейтенант Линден. С 1928 по 1942 г. объединение выпускало «Морской журнал»  
(вышло 148 номеров).

В 1929 г. по решению общего собрания Кают-компания присоединилась к Русскому общевоин-
скому союзу и вступила во Всезарубежное объединение морских организаций.

Описание: овальной формы. На лицевой 
стороне в центре изображен стилизованный 
якорь адмиралтейского типа. В нижней части 
знака надпись: «ПРАГА». В верхней — «ВОМО». 
По бокам якоря — цифры, образующие дату: 
«1929». 

На оборотной стороне знака — клеймо 
мастерской: «A. LOUDA / ZEL BROD».

Материал: бронза, оксидирование, эмаль. 

Размеры: 19×14 мм. 

Крепление: при помощи лапки для крепления  
в петлице.

Знак Кают-компании в г. Брно*

Описание: круглой формы с трехцветным 
(бело-сине-красным) ободком. На лицевой 
стороне в центре изображен стилизованный 
якорь адмиралтейского типа. В нижней части 
знака надпись: «БРНО». По бокам якоря буквы: 
«К. К.». 

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: диаметр 21 мм. 

Крепление: петличное.

*) https://forums-su.com. Обложка  «Морского журнала» № 94, 1935 г.
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Знак в память службы на линкоре «Генерал Алексеев»*

Линкор-дредноут «Генерал-Алексеев» был заложен 11 июня 1911 г. на заводе «Руссуд»  
в Николаеве. Спущен на воду 2 апреля 1914 г. и после испытаний включен в состав Черноморского 
флота под именем «Император Александр III». После Февральской революции получил имя 
«Воля». В 1919 г. был переименован в «Генерал Алексеев». В 1920–1924 гг. линкор-дредноут 
«Генерал Алексеев» являлся флагманом Белого флота. 14 ноября 1920 г. он возглавил караван 
кораблей, эвакуировавший белых из Крыма в Константинополь. В декабре дредноут пришел  
в Бизерту, французскую военно-морскую базу в Тунисе (Северная Африка). 29 декабря 1920 г.  
в Бизерте корабли русской эскадры были интернированы Францией. В бухте-озере, соединенной 
с морем глубоководным естественным каналом, русские корабли стояли на якорях в течение  
4 лет. До конца 1924 г. на палубах шла служба. Андреевский флаг на «Генерале Алексееве» был 
спущен 30 ноября 1924 года.

Описание: выполнен в виде штурвала  
с Андреевским флажком в центре. По кругу 
надпись: «• ГЕН. АЛЕКСЕЕВЪ • 1921».

На оборотной стороне знака по окружности:  
«ВЪ ПАМЯТЬ / СЛУЖБЫ». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 27×28 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой. 

*) https://forums-su.com/viewtopic.php?t=753238.

ЗАРУБЕЖНЫЙ СОЮЗ РУССКИХ ВОЕННЫХ ИНВАЛИДОВ
После эвакуации войск генерала П. Н. Вран-
геля из Крыма в Константинополь, был об-
разован Союз русских инвалидов в Турции.  
В мае 1921 г. во главе правления был по-
ставлен генерал от кавалерии Н. Н. Баратов.  
В августе того же года Главнокомандую-
щий Русской армией генерал П. Н. Врангель 
утвердил Устав Союза русских инвалидов 
(временно за границей), ставившего целью 
«поддержание среди своих членов воинского  
и рыцарского духа» и оказание членам-инва-
лидам материальной и моральной поддержки. 
Правление Союза именовалось Центральным  
и должно было объединять деятельность  

союзов, образовавшихся в других странах, 
вплоть до созыва делегатского съезда.
В 1922 г. правление переехало в Белград  
и с 1923 по 1926 г. именовалось «Централь-
ным правлением Союза русских военных 
инвалидов в Королевстве Сербов, Хорватов  
и Словенцев и за границей». В марте 1926 г. 
на малом съезде председателей эмигрантских 
союзов было принято положение о Главном 
правлении Союза русских военных инвали-
дов. Функции Главного правления временно 
продолжало исполнять Центральное правле-
ние Союза русских военных инвалидов в Ко-
ролевстве СХС. С 1927 г. Главное правление 

Зарубежный союз русских военных инвалидов. 
На фото слева на право, сидят: ?, С. Д. Позднышев, М. Н. Кальницкий, В. Н. Выгран; 

стоят: А. А. Костанда, В. В. Дейтрих-Белуха-Кохановский, Э. Э. Дес-Фонтейнес, Горшанов 
(г. Исси-ле-Мулино), после 1945 г. (архив И. Жалниной-Василькиоти)

К 1 января 1918 г. офицерский состав русского флота насчитывал 8371 человека.  
В эмиграции из них оказалось около 20–25 %. По приблизительным подсчетам, 
проведенным русским морским агентом в Париже, капитаном 1-го ранга В. И. Дми-
триевым, на 10 мая 1921 г. за границей находилось 1517 чинов Морского ведомства 
(1033 офицера флота, из которых 196 мичманов; 165 инженер-механиков; 35 офице-
ров различных корпусов; 264 офицера по Адмиралтейству; 20 офицеров военного 
времени).

В авторитетном биографическом справочнике по русскому морскому зарубе-
жью — «Мартирологе русской военно-морской эмиграции», изданном в 2001 г. под 
редакцией В. В. Лобыцына, упоминается 1890 фамилий, большая часть которых при-
надлежит именно офицерам флота. На сегодняшнем этапе исследований наиболее 
реалистичными представляются цифры в 2000–2500 человек.
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находилось во Франции (города Кламар, Па-
риж).
По данным Центрального правления Зару-
бежного союза русских военных инвалидов 
(ЗСРВИ), в 1936 г. в организацию входил 
21 местный союз, в которых значилось до 
6300 инвалидов Первой мировой и Граж-
данской войн. Эти союзы функционировали  
в Англии (председатель — генерал-лейтенант  
В. П. Гальфтер), Бельгии  (генерал-майор  
Э. Э. Геринг), Болгарии (полковник  
Д. А. Абрамович), Германии (генерал-май-
ор Н. И. Глобачев, секретарь — капитан 
И. Е. Яковлев), Греции (гвардии капитан 
В. В. Дейтрих), Дании (генерал-майор По-
тоцкий), Польше (полковник Матвеев), 
Румынии (генерал-лейтенант А. В. Ге-
руа), Югославии (генерал-лейтенант князь  
Н. П. Вадбольский), Турции (генерал-лей-
тенант Безкровный), Сирии (Союз рус-
ских инвалидов — участников Европейской 

войны; капитан Н. А. Бакуревич, секре-
тарь — есаул С. И. Гульцев, члены правле-
ния — есаул Г. Е. Борток, хорунжий К. П. Па-
лагин, председатель суда чести — полковник  
В. Д. Попов), Северной Америке (гене-
рал-лейтенант А. Я. Ельшин), Финляндии 
(генерал от инфантерии В. А. Альфтан), 
Франции (генерал-майор И. И Чекатов-
ский, секретарь — полковник П. В. Яфи-
мович, казначей — полковник П. Н. Ре-
щиков), Чехословакии (генерал-лейтенант  
М. Г. Михеев), Эстонии (полковник Алексе-
ев), Шанхае (поручик И. Т. Соловьев, с 1931  
по 1936 г. — полковник А. И. Яковлев)  
и Тяньцзине (полковник Шишкин).
Главным правлением организации в 1930–
1940 и 1960–1968 гг. издавалась газета 
«Русский инвалид», а в 1930-х гг. ежегод-
но — «Отрывной православный календарь». 
Союз русских военных инвалидов в Шанхае 
в 1931–1943 гг. издавал ежегодный журнал 

«Друг инвалида» (512 страниц с иллюстра-
циями, тираж 400–500 экземпляров; ре-
дактор — подполковник Л. В. Сейфуллин), 
в 1939 — 1944 гг. — еженедельный воен-
но-литературный журнал «Кстати» (всего 
вышло 223 номера по 30–40 страниц, ти-
раж сначала 200, затем 400 экземпляров; 
редактор — подполковник Л. В. Сейфул-
лин). Председателем Главного правления  
ЗСРВИ был генерал от кавалерии Н. Н. Ба-
ратов, его заместителем — генерал-лейтенант  
М. Н. Кальницкий, секретарем — генерал- 
майор С. Д. Позднышев.
Крупным местным объединением ЗСРВИ 
был Софийский союз русских военных ин-
валидов (позже — Союз русских инвалидов 
в Болгарии), созданный 26 декабря 1920 г. 
(официально Союз как юридическое лицо 
был признан 28 декабря 1933 г. под назва-
нием «Союз русских инвалидов в Болгарии»). 
Задачей объединения было оказание  

материальной и моральной помощи нужда-
ющимся русским инвалидам в Болгарии. Его 
отделения действовали в Варне, Шумене, 
Шипке, Новой Загоре, Пловдиве, Хаскове, 
Бургасе, Видине, Русе, Плачковцах, Горна 
и Долна Оряховица. Союз получал дополни-
тельные средства от частных пожертвований, 
лотерей, концертов, базаров, балов и вече-
ров, организованных русской общностью,  
а также от отчислений организованных  
Союзом мастерских и коммерческих пред-
приятий, что позволило инвалидам са-
мим обеспечивать себе средства пропита-
ния. Позднее Союз получал также средства 
и в качестве государственных субсидий Бол-
гарского правительства. 
К 1929 г. число членов Союза инвалидов 
(куда входили уже женщины и дети) насчи-
тывало 2660 человек.
После установления Народной власти  
в Болгарии 9 сентября 1944 г., решением  

Генерал от кавалерии  
Н. Н. Баратов

Председатель Союза инвалидов  
в Софии Д. А. Абрамович. 

На лацкане пиджака — членский 
знак ЗСРВИ
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Софийского Околийского суда от 13 июля  
1950 г., деятельность Союза русских инвали-
дов в Болгарии была прекращена. Возроди-
лась она в самом конце XX в. 
14 марта 1994 г. по инициативе группы рус-
ских граждан, проживающих в Болгарии, 
организация была восстановлена и зареги-
стрирована под старым названием «Союз рус-
ских инвалидов в Болгарии». Его председате-
лем стал А. Ф. Редько, который оставался им 

вплоть до своей кончины в 2003 г. Союз взял 
на себя заботу по поддержке русских церк-
вей, памятников и русских кладбищ в Болга-
рии.
Весной 2005 г. председателем Союза рус-
ских инвалидов был избран В. П. Гари-
стов — старший научный сотрудник Ин-
ститута ядерных исследований и ядерной 
энергетики Болгарской академии наук.

Благодарственное письмо председателя ЗСРВИ генерала от кавалерии Н. Н. Баратова  
болгарскому царю Борису III (Государственный архив Российской Федерации)

Активной организацией был и Шанхайский 
союз увечных воинов. Инициаторами его 
создания выступили: поручик И. Т. Соло-
вьев, Е. Афанасьев, П. Бурков, М. Моро-
зов, А. Лукашевич, Д. Морозов, Садрединов, 
Ф. Титаренко, Пугачев, Игашев, Федоров, 
Ибрагимов, Курамшин, Исаев и Камалетди-
нов. Первое организационное собрание, на 
котором присутствовало 16 человек, состо-
ялось 25 января 1926 г. Спустя полмесяца, 
15 февраля, состоялось второе собрание, 
на котором был принят Устав организации, 
получившей название «Шанхайский союз 
увечных воинов». 2 марта 1926 г. он был 
официально зарегистрирован в Комитете 
защиты прав и интересов русских в г. Шан-
хае. Председателем правления Союза был 
избран поручик И. Т. Соловьев. Впослед-
ствии эту должность занимали: подпоручик  
В. Э. Шитт-Шатт (1927–1928), полковник 
А. И. Яковлев (1928–1931), генерал-майор 
В. В. Зимин (с 1931 г.).
1 августа 1926 г. организация вступила  
в Зарубежный союз русских военных инва-
лидов как Союз русских военных инвалидов  
в г. Шанхае.
При Союзе были созданы и открыты обще-
житие, клуб, переплетная мастерская, а за-
тем типография, библиотека (к 1930 г. она 
насчитывала 6000 русских книг и 900 ино-
странных). С 1931 г. Союз выпускал ежегод-
ный журнал «Друг инвалида» (редактор — 
подполковник Л. В. Сейфуллин).
Союз ставил перед собой следующие цели:
«…1. Объединять всех военных Инвали-
дов Русской Армии и Флота, находящихся  
в г. Шанхае и провинции Киангсу, для ока-
зания взаимопомощи, поставив себе девизом 
“в единении сила”.
2. Поддерживать среди членов основы воин-
ской дисциплины, этики и традиций в духе 
Императорской Русской Армии и объединять 

их национально и морально.
3. Всемерно улучшать условия жизни своих 
членов, путем оказания моральной, трудо-
вой, юридической, медицинской, культур-
но-просветительной и пр. помощи.
4. Заботиться о предоставлении Инвалидам 
и их семьям бесплатного или льготного лече-
ния.
5. Заботиться о снабжении нуждающихся 
протезами.
6. Оказывать по силе возможности все виды 
помощи и попечения вдовам и сиротам своих 
членов.
7. Представительствовать по делам защиты 
интересов членов Союза пред Правитель-
ственными и Общественными Русскими  
и Иностранными Учреждениями и Высшей 
местной властью»*.
Интересно отметить, что в декабре 1928 г. 
от Центрального правления Зарубежного со-
юза русских военных инвалидов в Париже 
пришло 50 номерных серебряных нагрудных 
знаков для действительных членов Союза  
и 10 золотых для почетных членов. 26 янва-
ря 1930 г. знаками почетных членов Союза 
были удостоены «друзья инвалидов» — док-
тора А. Э. Бари, А. В. Тарле, Б. И. Ясинский 
и П. А. Алексеенко**.
Положение о членском знаке ЗСРВИ было 
принято на третьем делегатском съезде ор-
ганизации в 1923 г. в Югославии. Право на 
ношение нагрудного членского знака имели 
только действительные члены Союза, кото-
рые пробыли в объединении не менее 6 меся-
цев. Нагрудный инвалидный членский знак 
переходил к старшему в роду. 
Почетным знаком 1-й степени награждали: 
а) за выдающиеся, исключительные заслуги 
по оказанию помощи инвалидам; б) за пло-
дотворное служение инвалидному делу и по-
лезное руководство жизнью и деятельностью 
Зарубежного союза, или местного союза, или 

*) Краткая история Союза Русских Военных Инвалидов в г. Шанхае. К десятилетнему юбилею его существования. 
1926–1936. Шанхай, б/д. 56 с.

**) Там же.
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отдела в течение 10 лет; в) за личное едино-
временное пожертвование в пользу инвали-
дов не менее 10 000 франков.
Лица, награжденные знаком 1-й степени, 
одновременно приобретали звание «почет-
ных членов-попечителей Зарубежного Союза  
Р. В. Инвалидов». Им предоставлялось пра-
во участия в заседаниях Главного комитета 
с решающим голосом. К 1944 г. почетным 
знаком 1-й степени были награждены 80 че-
ловек.
Почетный знак 1-й степени № 1 был вручен 
королю Югославии Александру, № 2 — бол-
гарскому царю Борису, затем великому кня-
зю Дмитрию Павловичу, великим княгиням 
Ольге и Ксении Александровнам, великому 
князю Андрею Владимировичу, многим ми-
нистрам Югославии, Болгарии, Чехослова-
кии, Франции, Германии и других стран, 
оказавшим помощь Союзу.
Первоначально этот знак изготавливался из 
золота, большого размера, причем у верхнего 
его края размещался зеленый лавровый ве-
нок, к которому прикреплялась русская наци-
ональная лента, и он носился как орденский 
знак. Впоследствии венок был упразднен,  

и знак носился не на ленте, а крепился при 
помощи булавки. Несколько позже этот знак 
был уменьшен, а с начала войны 1939 г. 
стал изготавливаться из серебра с позолотой.  
В это же время упраздняется и надпись на  
голубой ленте орла.
Положение о почетном знаке ЗСРВИ 2-й сте-
пени было утверждено в 1930 г. Им награжда-
ли за выдающиеся заслуги перед инвалидами, 
за плодотворное служение инвалидному делу 
и полезное руководство жизнью и деятель-
ностью ЗСРВИ или местного союза (отдела)  
в течение 5 лет, а также за личное единовре-
менное пожертвование в пользу инвалидов 
не менее 5000 франков. К 1944 г., по ин-
формации П. В. Пашкова, почетным знаком  
2-й степени были награждены около 300  
человек.
Почетный знак 2-й степени изготавливался 
в двух размерах, первоначально из золота,  
а позже из серебра с позолотой.
Членский знак штамповался из оксидирован-
ного серебра также в двух размерах — боль-
шой и миниатюрный. Решение о ношении 
знака маленького или большого размера предо-
ставлялось всецело на усмотрение владельца.

Почетный знак Зарубежного союза 
русских военных инвалидов 1-й степени 
(большой) 

Описание: представляет собой золоченый 
крест георгиевской формы, крылья которого 
разделены по вертикали на три равные полосы 
национальных цветов (бело-сине-красный). 
На крест наложен золоченый двуглавый орел, 
увенчанный короной, с распростертыми  
и опущенными книзу крыльями. В центре орла, 
на груди, — щит с изображением святого Георгия 
Победоносца, поражающего дракона. Орел 
держит в лапах голубую ленту (на некоторых 
знаках лента синего цвета) с надписью: 
«СОЮЗЪ РУССК. ВОЕН. ИНВАЛИД.».  
Под орлом — золоченый терновый венец.  
Орел накладной, крепится при помощи клепки 
на горизонтальных лучах креста посредством 
усиков-зажимов. 

Материал: серебро, позолота, эмаль.

Размеры: 36×36 мм.

Разновидности: знаки могут отличаться по 
материалу и технике изготовления. Автору 
известны следующие экземпляры:

а) с креплением накладного орла при помощи 
усиков-зажимов как на вертикальных, так  
и горизонтальных лучах;

б) без надписи на ленте;

в) изготовленные из бронзы с позолотой.

Почетный знак Зарубежного союза 
русских военных инвалидов 1-й степени 
(уменьшенный)

Описание: аналогичен по рисунку большому 
знаку.

Размеры: 22×22 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

Разновидности: известны знаки на винтовом 
креплении.
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ка Согласно данным, изложенным в брошюре «Зарубежный союз русских воен-

ных инвалидов 1920–1938», изданной в 1938 г. в Париже, организация насчитывала  
6502 членов в 18 странах. Среди них: генералов и адмиралов – 272; штаб-офи-
церов (полковников, подполковников и войсковых старшин) – 1468; обер-офице-
ров – 2493; врачей и военных чиновников – 496; сестер милосердия – 160; под-
прапорщиков, подхорунжих, вахмистров, юнкеров, кадет, солдат и казаков – 1592; 
священников – 21.
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Почетный знак Зарубежного союза 
русских военных инвалидов 2-й степени 
(большой)

Описание: представляет собой штампованное 
изображение орла, увенчанного императорской 
короной. На груди орла — щит с изображением 
святого Георгия Победоносца, поражающего 
копьем дракона. Орел держит в лапах ленту 
синего цвета, с надписью: «СОЮЗЪ РУССК. 
ВОЕН. ИНВАЛИД.». Под орлом — терновый 
венец. На оборотной стороне знака на левом 
крыле орла в три строки клеймо фирмы: 
«ARTHUS BERTRAND / PARIS / DEPOSE». 

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 26×34 мм.

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Разновидность: автору известны следующие 
различия: 
а) на эмалевой ленте отсутствует надпись; 
б) лента с надписью, но без эмали;  
в) на оборотной стороне знака на правом  
    крыле орла выбит номер; 
г) крепление к одежде осуществляется  
    при помощи четырех усиков.

Почетный знак Зарубежного союза 
русских военных инвалидов 2-й степени 
(миниатюрный вариант)

Описание: аналогичен по рисунку большому. 
Лента синей эмали, без надписи. Оборотная 
сторона гладкая, без клейм и номеров.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 15×20 мм. 

Крепление: на горизонтальной булавке. 

Членский знак Зарубежного союза русских 
военных инвалидов (большой)

Описание: представляет собой штампованное 
изображение орла, увенчанного императорской 
короной. На груди орла — щит с изображением 
святого Георгия Победоносца, поражающего копьем 
дракона. Орел держит в лапах ленту синего цвета 
с надписью: «СОЮЗЪ РУССК. ВОЕН. ИНВАЛИД.». 
Под орлом — терновый венец. На оборотной стороне 
знака: слева на крыле орла клеймо фирмы в три 
строки — «ARTHUS BERTRAND / PARIS / DEPOSÉ».

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 26×34 мм. 

Крепление: на горизонтальной булавке.

Разновидности: известны знаки без фирменных 
клейм на оборотной стороне и с винтовым 
креплением.

Членский знак Зарубежного союза русских 
военных инвалидов (большой)

Описание: представляет собой штампованное 
изображение орла, увенчанного императорской 
короной. Орел держит в лапах ленту синего цвета 
с надписью: «СОЮЗЪ РУССК. ВОЕН. ИНВАЛИД.». 
На оборотной стороне знака: слева на крыле орла 
клеймо фирмы в три строки — «ARTHUS BERTRAND 
/ PARIS / DEPOSÉ»; на крепежной лапке внизу — 
французское малое пробирное клеймо для изделий 
из серебра 800-й пробы в 1919–1984 гг.  
для Парижа (голова кабана, влево) и клеймо фирмы  
в щитке в форме ромба. 

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 26×34 мм. 

Крепление: при помощи лапки для ношения  
в петлице. 

Разновидности: известны знаки, выполненные из 
бронзы с серебрением, а также знак с креплением 
для ношения в петлице, изготовленный парижской 
фирмой ARTHUS BERTRAND (фирменное клеймо —  
на оборотной стороне знака: слева на крыле орла),  
с номером на правом крыле орла. 
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Членский знак Зарубежного 
союза русских военных инвалидов 
(миниатюрный вариант) 

Описание: аналогичен по рисунку с большим. 
На ленте надпись. На оборотной стороне 
знака клеймо парижской фирмы: «ARTHUS 
BERTRAND». 

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 15×20 мм.

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой. 

Разновидности: известны экземпляры  
без надписи на ленте и без клейма фирмы  
на оборотной стороне.

Значок (заколка) Зарубежного союза 
русских военных инвалидов

Описание: овальной формы с выпуклым 
ободком по краю. На знаке изображена 
эмблема Союза (двуглавый орел).

Материал: отштампован из тонкой 
листовой латуни.

Размеры: 26×18 мм.

Крепление: на игле.

Разновидности: знаки штамповались  
в разных мастерских, поэтому отличались 
деталями рисунка и размерами.

Жетон Зарубежного союза русских 
военных инвалидов

Описание: выполнен в виде щита, на который 
наложена эмблема Союза (двуглавый орел). 
Ниже — гравированная надпись: «U. M. I. R. C». 
На оборотной стороне выгравирован номер.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
эмаль. 

Размеры: 32×27 мм. 

Крепление: при помощи отверстий и колец  
для крепления цепочки.

РУССКИЙ СОЮЗ ИНВАЛИДОВ  
В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Русский союз инвалидов в Чехословацкой 
Республике (первоначальное название — 
Пражский союз русских инвалидов), поз-
же переименованный в Союз русских воен-
ных инвалидов-эмигрантов, был образован  
в 1921 г. в Праге. В 1922 г. Центральное 
правление Союза русских военных инвалидов 

постановило считать его одним из своих отде-
лов и объединением русских инвалидов для 
всей Чехословакии. В 1926 г. в Союз входили  
113 человек, а к 1933 г. его состав насчи-
тывал 204 члена. Союз занимался благотво-
рительностью и имел право действовать на 
всей территории республики с возможностью 

Эмблема Русского союза инвалидов  
в Чехословацкой Республике

открытия местных отделений. Организация 
была независима от русского официального 
представительства В. Т. Рафальского в Пра-
ге и Земско-городского комитета (Земгора).
Основная цель Союза заключалась в объе-
динении русских военных-инвалидов и во-
енных пенсионеров для оказания им, их се-
мьям и близким необходимой материальной 

и правовой помощи. На основе принятых в 
Русской армии принципов он регистрировал 
инвалидов и совместно с Русским отделением 
Красного Креста в Чехословакии занимался 
медицинским освидетельствованием состоя-
ния их здоровья.
Председателем Союза был генерал-лейтенант 
М. Г. Михеев. 
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Знак Зарубежного союза русских 
военных инвалидов в Чехословацкой 
Республике

Описание: отштампован в виде венка, 
собранного из лавровых и дубовых ветвей, 
связанных внизу лентой. На ленте аббревиатура: 
«Ĉ. S. R.». В центре знака помещен меч рукоятью 
вниз со сломанным клинком, символизирующий 
военного инвалида. По кругу надпись:  
«• СОЮЗЪ РУССК• ИНВАЛИДОВЪ •».

Материал: бронза.

Крепление: горизонтальная булавка.

Разновидности: знаки изготавливались 
разными производителями и имели 
незначительные различия в рисунке.

Примечание: следует отметить, что рисунок знака не типичен для российской военной 
символики. Более того, он концептуально отличается от общепризнанного знака Союза 
русских военных инвалидов и напоминает знак Эстонского союза военных инвалидов.

ЛИГА РУССКИХ ОФИЦЕРОВ И СОЛДАТ ЗАПАСА  
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Лига русских офицеров и солдат запаса за 
границей была учреждена 24 июня 1928 г.  
в составе трех союзов: Союза русских офи-
церов и солдат запаса в Королевстве Югос-
лавии, основанного 7 апреля 1927 г., и та-
ких же союзов во Франции и Чехословакии. 
Лига не входила в РОВС и провозглашала 
своим девизом: «За Веру, Царя и Отечество».  
В организации состояли в основном украин-
цы (малороссы и галичане, идентифициро-
вавшие себя с русской нацией).
В задачи Лиги входила общественно-гумани-
тарная деятельность — оказание моральной 
и материальной помощи русским и украин-

ским офицерам и солдатам запаса, а так-
же политическая борьба с большевизмом за 
возрождение России. Значительное место  
в деятельности Лиги отводилось Украине как 
главной составляющей для создания Великой 
России.
Лига являлась сторонником Собора иерархов 
Русской Православной Церкви в Сремских 
Карловцах и ратовала за царя из Дома Рома-
новых. Председателем Лиги был подпоручик 
В. И. Гринь. 
Структурно Лига состояла из Военной кол-
легии (начальник — генерал-лейтенант  
А. В. Корвин-Круковский, помощник 

Председатель Лиги русских офицеров 
и солдат запаса за границей  

подпоручик В. И. Гринь

Союз военных инвалидов в Эстонии был основан  
11 сентября 1917 г. в Таллине. В его состав вошли 
эстонцы, воевавшие в российской армии в период 
Первой мировой войны (1914–1918), русско-япон-
ской (1905) и даже русско-турецкой войны (1877–
1878). В 1921 г. организация была преобразована,  
а на общем собрании Союза 8–9 января 1922 г. были 
утверждены проекты флага и членского знака. К это-
му времени в составе организации числилось около  
6 000 ветеранов.
Знак СВИ представляет собой штампованный сере-
бряный щит в дубовом венке, на котором стоят буквы 
«VSD» («Vigastatud söjameeste uhing» – «Союз воен-
ных инвалидов»). Под ним меч со сломанным клин-
ком, символизирующий военного инвалида. Позади 
щита – лента национальных цветов Эстонии.
Знак изготавливался в двух размерах: большой – 
30×40 мм и миниатюрный – 19×23; 18×29 мм, глав-
ным образом, в мастерской Иоханна Варта (Таллин). 

*) https://www.arudichenko.com/estoniya-soyuzinv (дата обращения: 05.08.2020)
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начальника — повстанческий атаман  
И. И. Гринь, помощник начальника — рот-
мистр А. Н. Пташников); Коллегии по вну-
тренним делам в Лиге (начальник — бывший 
помощник статс-секретаря Государственного 
Совета действительный статский советник  
В. А. Старицкий, помощник начальника —  
Б. В. Хихин); Коллегии Лиги по делам рус-
ской православной церкви и просвещения 
(начальник — инженер И. А. Аносов, помощ-
ник начальника — А. И. Попов); Коллегии 
Лиги по финансовым делам (начальник —  

Г. Р. Митт, помощник начальника —  
Н. Н. Истомин); Коллегии Лиги по внешним 
делам (начальник — И. Д. Юскович).
Эмблемой Лиги стало изображение трезуб-
ца, наложенного на русского Николаевского 
орла (с раскрытыми крыльями). На груди 
орла — щит с изображением Михаила Ар-
хангела. Однако неизвестно, существовал ли 
такой знак для ношения на гражданской оде-
жде, или он использовался только на бланках 
организации.

ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОЮЗЫ  
ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Одной из важнейших задач русской эми-
грации являлось поддержание на высоком 
уровне военных знаний русского офицерско-
го корпуса. Поэтому еще в Галлиполи была 
развернута сеть военных училищ: Констан-
тиновское военное училище, Корниловское 
военное училище, Алексеевское военное 
училище (с 03.03.1921 — Александров-
ское генерала Алексеева военное училище), 
Учебный дивизион кавалерийских юнкеров 
(с 07.02.1921 — Кавалерийское училище,  
с 11.08.1921 — Николаевское кавалерийское 

училище), Сергиевское артиллерийское учи-
лище, Николаевско-Алексеевское инженер-
ное училище, Офицерская артиллерийская 
школа, Офицерская инженерная школа, 
Офицерская фехтовально-гимнастическая 
школа.
Николаевско-Алексеевское инженерное учи-
лище возникло сначала в виде курсов, в сере-
дине февраля 1921 г. они были переимено-
ваны в училище, а с 11 июля рота юнкеров 
училища, в связи с новым приемом, была 
развернута в батальон двухротного состава.

Николаевское кавалерийское училище,  
в лице которого было восстановлено старое 
училище того же наименования, первона-
чально именовалось Учебным дивизионом 
кавалерийских юнкеров, а в середине февра-
ля 1921 г. было переименовано в Кавалерий-
ское училище, которому 2 августа было при-
своено наименование «Николаевское».
Прибывшая из Севастополя Офицерская 
артиллерийская школа начала функциони-
ровать в середине января 1921 г. Для попол-
нения знаний юнкеров инженерных частей  
20 апреля 1921 г. была открыта Офицер-
ская инженерная школа, при которой 2 июля 
было создано Железнодорожное отделение.
Для подготовки инструкторов по физи-
ческому развитию была сформирована  
Офицерская фехтовально-гимнастическая 

школа, начавшая свои занятия в конце  
января 1921 г.
С февраля 1921 г. при Марковском полку 
функционировали Штаб-офицерские стрел-
ковые курсы с программой, близкой к про-
грамме бывшей Офицерской стрелковой 
школы.
В начале июля 1921 г. были открыты Военно-
административные курсы, имевшие целью 
подготовку офицеров для административной 
работы.
После расселения частей Русской армии по 
разным странам, семь военных училищ было 
сокращено, а часть учебных заведений пере-
шло полностью на содержание принявших их 
государств.
Такая же ситуация складывалась и с кадет-
скими корпусами.

Объединение бывших юнкеров Елисоветградского кавалерийского училища. Фото 1956 г.
(фото с сайта: www.russkiebezrossii.ru)

Эмблема 
Лиги русских офицеров 

и солдат запаса
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Большое внимание профессиональной под-
готовке своих членов уделяли и некоторые 
действующие объединения. Например, при 
Обществе офицеров Русского корпуса во-
енных топографов, образованном в 1921 г. 
в Сербии, в 1925 г. в г. Земуне на средства 
Державной комиссии были созданы Геодези-
ческие курсы. Полный курс обучения на этих 

курсах прошли 33 российских офицера и по-
лучили высокооплачиваемую работу.
В 1927 г. при РОВСе были открыты Высшие 
научные, а в 1930 г. — Военно-училищные 
курсы. Создание этих курсов фактически за-
вершило формирование структуры военного 
образования в Русском зарубежье.

СОЮЗ ПАЖЕЙ
Идея создания объединения пажей, поки-
нувших Россию, возникла осенью 1920 г. 
Ее инициаторами стали князь Н. С. Тру-
бецкой и А. О. Гриппенберг при поддержке  
А. Н. Панчулидзева (позже отец Алексей),  
В. В. Кондоиди и С. А. Мещеринова. 25 дека-
бря 1920 г. на пажеском обеде в ресторане, 
под председательством А. Ф. Трепова и при 
наличии более 60 человек, было принято ре-
шение организовать пажеское объединение 
под названием «Союз пажей».
В феврале 1921 г. было созвано общее собра-
ние, утвердившее Устав и избравшее первое 
Главное правление: А. Ф. Трепов (предсе-

датель), князь Н. С. Трубецкой (казначей),  
С. А. Мещеринов (генеральный секретарь), 
А. М. Кауфман-Туркестанский, граф Лан-
ской, П. В. Оноприенко, А. О. Гриппенберг. 
Одновременно было начато составление спи-
сков пажей в эмиграции, в результате чего 
были созданы отделы Союза: во Франции, 
Англии, Бельгии, Германии, Польше, Фин-
ляндии, Югославии, Румынии, Болгарии, 
Царьграде (Стамбул). Позже — в США. 
Группы Союза были созданы также в Алжи-
ре, Тунисе, Египте, Греции, Ливане, Канаде, 
Аргентине и Бразилии.
Всего, согласно спискам 1921 г. (не полным), 

*) Мещеринов С. Краткая заметка о создании и деятельности союза с 1920 по 1965 гг. // Пажи — рыцари России 
(Духовное наследие Пажеского Его Императорского Величества корпуса) / сост. А. Б. Григорьев, О. А. Хазин ; под 
ред. Г. Г. Тупикова. М. : Изд-во «Социально-политическая мысль», 2004. С. 291–294.

в эмиграции находились: во Франции —  
95 чел., Великобритании — 20, Германии — 
74, Югославии — 116, Болгарии — 22, 
Царьграде — 65, Финляндии — 11. Всего 
403 пажа.
По инициативе А. Ф. Трепова был создан 
комитет трех военных школ: русского Паже-
ского корпуса (Союз пажей), французских 
военных школ Сен-Сира и Политехника. Это 
позволило заручиться поддержкой Мини-
стерства обороны Франции и других военных 
организаций. Союз занимался благотвори-
тельной деятельностью, устраивал балы, тор-
жественные вечера, организовал музей. 
Согласно полному списку, подготовленному  
в 1939 г., выпускники Пажеского корпуса 
проживали: во Франции — 154 человека,  
на юге Франции — 39, в Алжире — 4,  
в Тунисе  — 2, в Марокко — 6, в Аргенти-
не — 2, в Бразилии — 3, в Парагвае — 1, 
в Англии — 19, в Бельгии — 26, в Голландии 
— 4, в Дании — 3, в Новой Зеландии — 1, 

в Швеции — 2, в Польше — 49, в Эсто-
нии — 13, в Литве — 2, в Латвии — 3,  
в Финляндии — 3, в Швейцарии — 2,  
в Германии — 37, в Чехословакии — 8,  
в Венгрии — 2, в Югославии — 54, в Бол-
гарии — 8, в Румынии — 4, в Греции — 3,  
в Италии — 8, в Испании — 2, в США — 33,  
на Гавайских островах — 1, в Египте — 3, 
в Персии  — 4, в Сирии — 3, в Сиаме — 1, 
в Китае  — 13, в Манжуко — 3, в Бельгий-
ском Конго — 4. Всего: 529 человек*.
По окончании Второй мировой войны, после 
новой регистрации, Союз возобновил свою 
деятельность. В 1952 г. он отметил 150- 
летие Пажеского корпуса как военно-
учебного заведения. В Париже состоялся 
торжественный молебен и товарище-
ский завтрак, на котором присутствовало  
60 человек. В торжестве приняли участие 
великие князья Андрей Владимирович  
и Гавриил Константинович. По случаю юби-
лея была отчеканена памятная медаль.

Бывший министр путей  
сообщения, председатель  
совета министров А. Ф. Трепов

Настольная медаль, посвященная 150-летию 
Пажеского корпуса
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аГоловин  

Николай Николаевич
(1875–1944) 

русский военачальник,  
генерал-лейтенант, профессор 

Николаевской академии 
Генерального штаба, военный ученый, 

историк и исследователь  
военного дела

Союз издавал сборники воспоминаний  
(4 раза в год) и «Оповещение», где осве-
щалась жизнь и деятельность объединения  
в разных странах.
На 12 декабря 1952 г. Союз насчитывал 280 
членов (176 — в Европе, в том числе 77 —  

в Париже, 11 — в Африке, 2 — в Азии,  
1 — в Новой Зеландии, 66 — в Северной  
и 24 — в Южной Америке).
Союз имел свой членский знак. Изготавли-
вался в двух вариантах.

Описание (вариант 1): представляет собой 
отштампованный Мальтийский крест, покрытый 
горячей эмалью белого цвета, наложенный 
на 8-конечную пластину. Носился на лацкане 
пиджака.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 22×22 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Разновидности: знак изготавливался также из 
серебра или золота. Эмаль могла быть глухой, 
молочного цвета, так и белой, прозрачной, 
нанесенной на гильошированную поверхность. 
Известны знаки с креплением на винте и 
выполненные в виде жетонов.

Описание (вариант 2): представляет 
собой золотой Мальтийский крест, покрытый 
эмалью белого цвета, наложенный  
на золотую круглую розетку. 

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 22×22 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСШИЕ ВОЕННО-НАУЧНЫЕ,  
ВОЕННО-УЧИЛИЩНЫЕ И УНТЕР-ОФИЦЕРСКИЕ КУРСЫ 

РОВС
Идея создания в эмиграции зарубежно-
го аналога Николаевской академии Гене-
рального штаба была озвучена генералом  
П. Н. Врангелем еще в 1921 г. Однако в тот 
момент столь серьезный проект без руково-
дителей, преподавателей, учебных пособий 

и тщательной подготовки осуществить было 
невозможно. Тем не менее реализация это-
го плана была поручена бывшему профессо-
ру Николаевской академии, выдающемуся  
военному ученому, генералу Н. Н. Головину.

Из старинного дворянского рода. Родился (21 ноября (4 декабря) 1875 г. (по другим дан-
ным — 22 февраля (6 марта) в Москве, в семье генерала от инфантерии Н. М. Головина.

В 1894 г. окончил Пажеский корпус. Военную службу Головин начал в гвардейской 
конно-артиллерийской бригаде. В 1900 г. окончил Николаевскую академию Генераль-
ного штаба. Служил в различных, преимущественно гвардейских, штабах. С 17 октября 
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1905 г. — старший адъютант штаба войск гвардии и Петербургского военного округа.  
В 1905—1910 гг.  — заведующий передвижением войск по железнодорожным и водным путям  
Петербургско-Рижского района. 

Военный историк, в 1905—1907 гг. секретарь Общества ревнителей военных знаний. Не-
однократно командировался во Францию для изучения службы Генштаба, по возвращении 
вел курс «Служба Генштаба» в военной академии. С 6 февраля 1908 г. экстраординарный, 
с 18 апреля 1909 г. ординарный профессор Императорской Николаевской военной акаде-
мии. Полковник (ст. 06.12.1909).

С 7 января 1914 г. — командир 20-го драгунского Финляндского полка. 

Участвовал в Первой мировой войне. 25 июля 1914 г. назначен командиром Лейб-гвардии 
Гродненского гусарского полка, с которым и выступил на фронт. За отличное командова-
ние полком был произведен в генерал-майоры и пожалован Георгиевским оружием.

С 3 ноября 1914 г. и далее занимал должность генерал-квартирмейстера штаба 9-й ар-
мии. С 24 октября 1915 г. — начальник штаба 7-й армии. 9 декабря 1916 г. за составление пла-
на действий армии в мае 1916 г. на Стрыпе награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. 

После Февральской революции, с 17 апреля 1917 г. генерал Н. Н. Головин исполнял  
обязанности начальника штаба, помощника главнокомандующего армиями Румынского 
фронта, а затем находился в распоряжении министра-председателя и Верховного главно-
командующего А. Ф. Керенского. 

Участвовал в Гражданской войне на Юге России. 24 декабря 1918 г. был за-
числен в Добровольческую армию в числе лиц, состоящих при француз-
ском и английском правительствах, и вскоре уехал через Одессу в Париж, затем  
в Лондон, где занял должность помощника по военным вопросам С. Д. Сазоно-
ва — официального представителя адмирала А. В. Колчака и генерала А. И. Де-
никина на Версальской конференции государств-победителей в Первой мировой  
войне. Участвовал в переговорах о предоставлении помощи белым армиям. Летом  
1919 г. принял предложение адмирала Колчака возглавить штаб его армии. В октябре  
1919 г. в связи с последствиями контузии, полученной на германском фронте, был эва-
куирован в Токио. В 1920 г, после поражения армий адмирала А. В. Колчака, уехал во 
Францию, где занимался военно-научной и преподавательской деятельностью, опубли-
ковал большое количество работ по военной теории и истории. В 1922 г. организовал во 
Франции «курсы высшего военного самообразования» для русских эмигрантов, кото-
рые в общей сложности к 1925 г. посетило около 550 человек. 22 марта 1927 г. основал  
и возглавил Зарубежные высшие военно-научные курсы в Париже, а в 1930 г. — в Бел-
граде, которые являлись своего рода преемниками Императорской академии Генераль-
ного штаба. 

В 1926-1940 гг. являлся официальным представителем Гуверовского института войны, ре-
волюции и мира в Европе, занимался сбором документов и материалов по истории россий-
ской эмиграции. Читал курсы лекций по военной истории в Военной академии в Вашинг-
тоне (Army War College), в Высшей военной школе в Париже (Ecole Superieurede Guerre),  
в Institut d'Etudes Slaves в Париже. После оккупации германскими войсками части Франции 
служил в Комитете взаимопомощи русских эмигрантов (преобразованном в апреле 1942 г.  
в Управление делами русских эмигрантов во Франции), занимался отправкой добровольцев 
на работу в Германию и пополнением офицерами армии генерала А. А. Власова.

Умер от сердечного приступа 10 января 1944 г. в Париже и похоронен на кладбище Сент-
Женевьев-де-Буа. 

Автор многих научных трудов по истории и теории военного дела, которые переведены 
на 8 языков. В том числе: 1812 год. Отечественная война и ее герои. — СПб., 1896; Исследо-
вание боя. Исследование деятельности свойств человека как бойца. — СПб., 1907;  Служба 
Генерального штаба: разведывательная служба. — Киев, 1918; Авиация в минувшую войну и 
в будущую. — Белград, 1922; Современная война и красная вооруженная сила // Военный 
сборник (Белград). — 1923. — N0 3; Мысли об устройстве будущей Российской вооруженной 
силы: общие основания. — София, 1924; Современная стратегическо-политическая обста-
новка в Китае. — Париж, 1932; Современная стратегическая обстановка на Дальнем Восто-
ке. — Белград, 1934; К чему идет Великобритания? (Стратегическое исследование). — Рига, 
1935; Наука о войне: О социологическом изучении войны. — Париж, 1938 и др.

Был награжден:

— орденом Святого Станислава 3-й степени (1904);

— орденом Святой Анны 3-й степени (1906);

— орденом Святого Станислава 2-й степени (1912);

— орденом Святой Анны 2-й степени (1915);

— орденом Святого Станислава 1-й степени (1915);

— Георгиевским оружием (1915);

— орденом Святой Анны 1-й степени (1916);

— орденом Святого Георгия 4-й степени (1916).
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В 1922 г. Головин создал Курсы высшего во-
енного самообразования, которые приобре-
ли широкую популярность в эмиграции. Уже  
к 1925 г. было создано 52 подобных кружка, 
объединявших более 550 учащихся. На базе 
этих объединенных курсов в 1927 г. в Париже 
были открыты вечерние Высшие военно-на-
учные курсы. В основу работы курсов было 
взято положение бывшей Императорской 
Николаевской военной академии в редакции  
1910 г. В число преподавателей вошли про-
фессора Нольде, Вернадский, Генерального 
штаба генерал Гулевич, генералы Алексе-
ев, Виноградский, Репьев, Геруа, профессор  
Генерального штаба полковник Зайцов, во-
енный летчик генерал Баранов, военный  
инженер генерал Ставицкий, генерал Дома-
невский, полковники Трикоза, Иванов и др.
Структура курсов включала в себя младший, 
старший и дополнительный (высший) кур-
сы. Обучение было рассчитано на 4 ½ года 
(по 1 ½ года в каждом классе), главный упор 
делался на самостоятельную работу слушате-
лей. Курсы были платными. При этом посту-
павшие проходили строжайший отбор. Среди 
учебных предметов были: война и междуна-
родное право, война и экономическая жизнь, 
эволюция новейшего военного искусства, 
перспективы будущих артиллерийских воз-
можностей. 
Выпускники курсов причислялись к Гене-
ральному штабу будущей армии и получа-
ли академический знак с вензелем великого 
князя Николая Николаевича и император-
ской короной.
С 1930 г. при Высших военно-научных кур-
сах открылись военно-училищные курсы 
для обучения молодых людей, еще только 
желающих получить теоретическую подго-
товку, необходимую для службы в качестве 
офицера. На курсы принимались юноши, 
достигшие 16-летнего возраста, годные по 
состоянию здоровья для службы в армии и 
получившие образование, соответствующее 
4 классам кадетского корпуса или гимназии. 

Поступающие должны были иметь рекомен-
дацию от организации РОВСа, в которой они 
состояли, или от лица, известного в кругах 
эмиграции. Программа курсов была рассчита-
на на один год (вечерние — 2 года) и включала  
в себя такие предметы, как тактика пехоты, 
артиллерии, кавалерии, воздушных и техни-
ческих войск, полевое военно-инженерное 
и подрывное дело, боевая химия, военная 
география, топография, краткие сведения 
по русской военной истории, организация  
и вооружение войск, уставы и военное воспи-
тание. По окончании курсов слушатели сда-
вали экзамены, получали соответствующее 
удостоверение и производились в чин подпо-
ручика.
Кроме военно-научных были открыты и во-
енно-технические курсы для подготовки во-
енных инженеров. Программа курсов при-
равнивалась к Николаевской инженерной 
академии и по времени была рассчитана на 
три семестра, каждый продолжительностью 
около 8 месяцев. Инициатором создания 
курсов выступило объединение бывших вос-
питанников Николаевского инженерного 
училища и академии, возглавляемое гене-
рал-майором Е. Ю. Бемом.
С учетом географического рассеяния русских 
военных кадров в 1931 г. были организова-
ны заочные курсы, что позволило расширить 
круг слушателей. Следом было открыто Бел-
градское отделение курсов во главе с генера-
лом А. Н. Шуберским. С 1934 г. они стали 
именоваться Высшими военно-научными 
курсами профессора генерала Головина.  
В руководящий состав курсов (Учебный ко-
митет) входили: Генерального штаба гене-
ралы Шуберский, Колюбакин, Тараканов, 
Гребенщиков, Гернгросс, Енгельке (Эн-
гельке) и профессор генерал Свищев; Ге-
нерального штаба полковники Дрейлинг, 
Сергеевский, Пронин, Бальцар и профессор 
полковник Месснер; военный летчик гене-
рал Ткачев; военный инженер, профессор, 
полковник Михеев и профессора Новиков,  

Курс лекций Генерального штаба полковника А. А. Зайцова по общей тактике
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Краинский, академик Тарнов-
ский. Цикл лекций по политиче-
ской экономии читал профессор  
П. Б. Струве.
В Белграде также существовала рота до-
призывной подготовки подполковника  
М. Т. Гордеева-Зарецкого. Там же действо-
вали Военно-училищные курсы IV отдела 
РОВС, где проходила обучение молодежь. 
При группе Русского общевоинского союза  
в г. Риве было организовано отделение Воен-
но-училищных курсов, начальником которо-
го стал полковник Б. И. Гонорский. 
Активно работали Военно-училищные курсы 
при III отделе РОВС (Болгария) под началом 
полковника А. И. Федотова. В числе препода-
вателей курсов были: штабс-капитан Трико-
лич (читал курс по тактике пехоты), поручик 
Н. А. Громов (пулеметное дело), Лейб-гвар-
дии 2-й артиллерийской бригады полковник 
Петриченко (тактика артиллерии), гене-
рал-майор А. А. Голубинцев (тактика кава-
лерии), полковник М. Я. Милошевич (такти-
ка бронетанковых частей), военный летчик 
подполковник Н. В. Плонский (тактика ави-
ации), Лейб-гвардии Саперного батальона 
полковник П. А. Орловский (тактика инже-
нерных войск), Лейб-гвардии Семеновского 
полка полковник В. В. Семенов (боевая хи-
мия и взрывчатые вещества). При Военно- 
училищных курсах действовали также курсы 
агитационно-политической подготовки, ко-
торыми руководил доброволец-стрелок Дроз-
довской дивизии П. Е. Бураго.
В сентябре 1931 г. при Варненском 

отделении Общества галлиполийцев (Болга-
рия) были организованы курсы унтер-офи-
церов из двух групп численностью до 52 чело-
век (для подхорунжих, урядников и казаков  
Кубанской казачьей дивизии). Слушате-
лей обучали строевой службе, стрелковому  
и военно-автомобильному делу. Общий курс 
длился 6 месяцев.
Подобные курсы были созданы в Китае,  
Чехословацкой Республике (в Праге), Ар-
гентине (в Буэнос-Айресе). 
В 1936 г. при Белградских военно-научных 
курсах по инициативе Головина был основан 
Русский военно-научный институт, а при Па-
рижских в 1938 г. — Институт по исследова-
нию проблем войны и мира. 
Парижские курсы официально прекратили 
свое существование после начала Второй ми-
ровой войны, однако практически они были 
распущены только после занятия немцами 
Парижа в 1940 г. За время своего существо-
вания курсы произвели шесть выпусков. Все-
го через Парижские курсы прошло свыше  
400 офицеров, из которых 82 получили за-
конченное высшее образование и были на-
граждены академическим знаком. Белград-
ские курсы работали вплоть до 1944 г. В годы 
войны на курсах проходили обучение чины 
Русского охранного корпуса.
В 1950 г. в Нью-Йорке бывшими слушателя-
ми и преподавателями курсов прежний Бел-
градский русский военно-научный институт 
был восстановлен в качестве Института по 
исследованию проблем войны и мира имени 
профессора Н. Н. Головина.

Знак для окончивших Зарубежные 
высшие военно-научные курсы генерала 
Н. Н. Головина в Париже 

Описание: Представляет собой овальной 
формы терновый венец «вороненой стали»  
с наложенным на него серебряным двуглавым 
орлом. В нижней части знака помещено 
позолоченное вензелевое изображение имени 
местоблюстителя престола великого князя 
Николая Николаевича, с золоченой  
же императорской короной над ним.

Вручался прошедшим полный курс обучения.

Материал: бронза, серебрение, позолота. 

Размеры: 28×21 мм. 

Крепление: на винте.

Знак в память 10-летия Зарубежных 
высших военно-научных курсов 
генерала Н. Н. Головина в Париже 

Описание: представляет собой венок овальной 
формы, на который наложен двуглавый орел 
черного цвета, увенчанный короной.  
На груди орла — золотой щит, наложенный  
на скрещенные мечи (рукоятями вниз),  
с надписью: «ВНК» (Военно-научные курсы).  
В нижней части знака — золотая лента с датой: 
«1938». Знак составной.

Материал: бронза, серебрение, 
оксидирование, позолота.

Размеры: 59×43 мм. 

Крепление: на горизонтальной булавке.
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Знак для окончивших Военно-
училищные курсы РОВС

Знак был утвержден председателем РОВС 
генералом Миллером. Право на ношение знака 
было закреплено приказом по РОВС № 19 
(Париж) от 27 апреля 1933 г. 

Знаки продавались во вверенной генерал-
лейтенанту Стогову Военной канцелярии,  
а также высылались по почте, после получения 
за них денег. Цена одного знака составляла  
15 французских франков, за пересылку особой 
платы не взыскивалось.

Описание: круглой формы. В центральной 
части — медальон белой эмали с аббревиатурой 
золотыми буквами: «РОВС». По краям — 
обрамление в виде полос бело-сине-красного 
цветов. Медальон наложен на перекрещенные 
позолоченные винтовки. Знак составной. 
Крепление частей знака осуществляется при 
помощи усиков-зажимов.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 27×25мм (по винтовкам).

Крепление: на горизонтальной булавке  
с застежкой.

Разновидности: очевидно, знаки 
изготавливались в разное время и разными 
мастерскими, поэтому могут незначительно 
отличаться размерами.

Знак для окончивших Военно-
училищные курсы РОВС

Описание: аналогичен по форме и рисунку 
предыдущему, но цельноштампованный.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 16 мм.

Крепление: на винте, для ношения в петлице.

Знак для окончивших Унтер-офицерские 
курсы РОВС

Описание: круглой формы. В центральной 
части — медальон белой эмали с аббревиатурой 
золотыми буквами: «РОВС». По краям — 
обрамление в виде полос бело-сине-красного 
цветов. Медальон наложен на перекрещенные 
шашки. Знак составной. Крепление частей знака 
осуществляется при помощи усиков-зажимов.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 22×20 мм. (по шашкам).

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Знак для окончивших Унтер-офицерские 
курсы РОВС 

Описание: аналогичен по форме и рисунку 
предыдущему, но цельноштампованный.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 15 мм.

Крепление: на винте, для ношения в петлице.

Разновидности: известны знаки с винтовым 
креплением с простой закруткой.
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КУБАНСКОЕ ГЕНЕРАЛА М. В. АЛЕКСЕЕВА  
ВОЕННОЕ УЧИЛИЩЕ

Кубанское генерала Алексеева военное учи-
лище было создано на базе школы прапор-
щиков казачьих войск в Екатеринодаре (ос-
нована в 1915 г.) и переименовано в 1917 г.  
в Кубанское военное училище. Участвова-
ло в 1-м Кубанском походе (в него был влит 
взвод Николаевского кавалерийского учи-
лища). Возродилось в Добровольческой ар-
мии после 2-го Кубанского похода. 8 ноября  
1919 г. училищу было присвоено имя гене-
рала М. В. Алексеева. В конце февраля — 
начале марта 1920 г., при отступлении До-
бровольческой и Кубанской армий, училище 
было эвакуировано через Новороссийск  
в Крым, а оттуда в ноябре 1920 г. через Кон-
стантинополь на остров Лемнос, а затем —  
в 1922 году — в Болгарию. 1 сентября  
1922 г. состоялся последний полноценный  
выпуск училища. После преобразования ар-

мии в Российский общевоинский союз (РОВС) 
училище представляло собой (несмотря  
на распыление офицеров по многим стра-
нам) кадрированную часть в составе Ку-
банской казачьей дивизии, штаб и основная 
часть которой дислоцировались под Белгра-
дом в Югославии. Офицеры последних выпу-
сков были оставлены прикомандированными 
к училищу. 
Формально училище просуществовало  
до 1931 г., после чего оформилось как Объе-
динение Кубанского генерала М. В. Алексе-
ева военного училища, правление которого 
находилось сначала в Париже (Франция), 
а после Второй мировой войны в Нью- 
Йорке (США). Председателем объединения,  
вплоть до своей смерти 15 ноября 1973 г., 
оставался последний начальник училища ге-
нерал-майор О. И. Лебедев.

Из казаков станицы Роговской, Таманского отдела, Кубанского казачьего войска. Ро-
дился 11 января 1893 г. в Екатеринодаре в семье второго помощника Наказного атамана 
Кубанского казачьего войска генерал-майора И. Г. Лебедева. Окончил Воронежский ка-
детский корпус, Николаевское кавалерийское училище, и в 1912 г. был выпущен хорунжим  
в 1-й Екатеринадарский полк. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Награжден 
Георгиевским оружием (ВП от 06.01.1915 г.). С 19 декабря 1918 г. — полковник, с 17 марта  
1919 г. — командир 1-го Екатеринодарского полка, затем начальник Кубанского Алексеев-
ского училища в Екатеринодаре. Генерал-майор. После эвакуации из Крыма находился на 
о. Лемнос. С 21 февраля 1921 г. — начальник Кубанского Алексеевского военного училища. 
Осенью 1925 г. в составе училища переехал в Болгарию. Был начальником гарнизона Сей-
мена, с 1931 г. — в Аньере (Франция). До Второй мировой войны во Франции был директо-
ром Кадетского корпуса императора Николая II в Версале. После войны поселился в США. 
Преподавал в Сергиевской гимназии, был заместителем директора Синодальной суббот-
ней школы. Командир гарнизона 297 Союза армии и флота США. Председатель Объедине-
ния бывших юнкеров Кубанского военного училища. Вице-председатель Союза Георгиев-
ских кавалеров. Скончался 14–15 ноября 1973 г. в Нью-Йорке. 

Лебедев  
Олег Иванович 

(1893–1973)
русский военный деятель, педагог, 

генерал-майор

Знак Кубанского генерала  
М. В. Алексеева военного училища

Описание: представляет собой серебряный 
меч, положенный по диагонали на черный 
щит с широким белым ободком. Поверх меча 
находится вензелевое изображение имени 
Шефа училища — генерала М. В. Алексеева: 
буква «А». В нижней части знака дата: «1915». 

Материал: бронза, серебрение, позолота, 
эмаль. 

Размеры: 32×24 мм. 

Крепление: вертикальная булавка. 

Примечание: П. В. Пашков в своей неопубликованной 
рукописи «Ордена, Знаки и Эмблемы Русской Эмиграции. 
1920–1944 год» приводит изображение и описание знака 
Кубанского генерала М. В. Алексеева военного училища 
аналогичного рисунка, но без даты «1915».
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СЕРГИЕВСКОЕ АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Сергиевское артиллерийское училище было 
создано в 1912 г. в Одессе для подготовки 
чинов по тяжелой (осадной) артиллерии. 
Приказом военного министра В. А. Сухомли-
нова № 99 от 13 марта 1913 г. училище по-
именовано в честь царской особы (почетного 
командира, великого князя Сергея Михайло-
вича) как Сергиевское артиллерийское учи-
лище. Начальником артучилища был назна-
чен генерал-лейтенант Андрей Нилус. Знак 
об окончании Сергиевского артиллерийского 
училища был утвержден 4 марта 1913 г. 
Училище сделало 10 ускоренных выпусков 
офицеров-артиллеристов для фронтов Пер-
вой мировой войны. В августе 1917 г. был 
произведен 11-й выпуск офицеров и состоял-
ся очередной набор на 12-й ускоренный курс, 
однако выпуск этого курса прошел уже вне 
Одессы. В 1918 г. Одесское Сергиевское учи-
лище было закрыто большевиками.
В августе 1919 г. учебное заведение было 
восстановлено приказом главнокоманду-
ющего Добровольческой армией генерала  
А. И. Деникина. Штат был укомплектован 
юнкерами, кадетами, вольноопределяющи-
мися и добровольцами, находившимися в ча-
стях Белой армии.
В начале 1920 г. училище было эвакуиро-
вано из Одессы в Крым, а затем, в ноябре  

1920 г., в составе Русской армии генерала  
П. Н. Врангеля — в Галлиполи (Турция), 
где продолжило учебный процесс.
Последний выпуск офицеров Сергиевско-
го артиллерийского училища состоялся  
в 1923 г. После этого кадровый состав учили-
ща сохранялся в структуре Русского общево-
инского союза (РОВС). 
Училищем в разное время руководили:
– генерал-майор А. А. Нилус (30.03.1913 — 
до нач. 1920 г.);
– полковник (генерал-майор) Н. А. Казьмин 
(нач. 1920 — 1931 г.);
– полковник Н. А. Безак (временно исполня-
ющий должность, 1925 г.);
– инспектор классов — полковник Н. А. Без-
ак;
– командир дивизиона — полковник  
Р. И. Грибовский, командиры батарей: 1-й 
— полковник Красовский, 2-й — полковник 
В. Н. Мамушин;
– начальник 1-й группы (Болгария, Югос-
лавия, Чехословакия, Румыния, Германия, 
Польша, Греция) — полковник Н. А. Безак, 
2-й группы (Франция, Люксембург, Бель-
гия, Тунис, Алжир, Куба) — полковник  
В. Н. Мамушин, в Болгарии — полковник  
В. П. Краевский.
Знак училища был утвержден 4 марта 1913 г.

Сергиевское артиллерийское училище в Болгарии. Фото 1923 г.

Знак для окончивших Сергиевское 
артиллерийское училище 

Описание: выполнен в виде двуглавого орла  
с раскрытыми крыльями, увенчанного императорской 
короной. На груди орла — щит с изображением святого 
Георгия Победоносца, поражающего дракона. В нижней 
части — перекрещенные стволы пушек. На груди орла 
в центральной части знака расположено золотое 
вензелевое изображение имени Шефа училища — 
великого князя Сергея Михайловича: буква «С».

Знак изготовлен методом литья. На оборотной стороне 
знака на крыле орла справа выбит номер.

Материал: бронза, серебрение, позолота. 

Размеры: 46×45 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: известны два экземпляра знака, 
изготовленных в 1923 г. в Болгарии.  
Размеры: 50×45 мм.  
Материал: серебро, бронза. 
Щит со святым Георгием покрыт красной эмалью.

В разное время училище возглавляли: пол-
ковник Ермоленко (1917 — 26 января  
1919 г.), генерал-майор Ф. И. Корольков  
(27 января 1919 — 7 мая 1920 г.), гене-
рал-майор А. Д. Болтунов (8 мая 1920 —  
20 февраля 1921 г.), генерал-майор  
О. И. Лебедев (21 февраля 1921 — 1925 г.).
Во Франции с 1950 по 1966 г. ежегодно пе-
чатались «Осведомления объединения (груп-
пы) Кубанского генерала М. В. Алексеева 

военного училища», где давалась информа-
ция о мероприятиях, в которых участвовали 
члены объединения в разных странах, о ме-
стонахождении, дальнейшей судьбе и кончи-
не членов объединения за прошедший год.
Нагрудный знак-эмблема «Рыцари белого 
меча в черную годину Родины (черная сере-
дина щита. — А. О.), по завету своего Шефа 
(буква «А». — А. О.) вставшие на защиту  
отечества» был утвержден в 1924 г.
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НИКОЛАЕВСКОЕ КАВАЛЕРИЙСКОЕ УЧИЛИЩЕ
9 мая 1823 г. приказом императора Алек-
сандра I в Санкт-Петербурге, в казармах 
Лейб-гвардии Измайловского полка, была 
основана Школа гвардейских подпрапорщи-
ков для обучения молодых дворян, поступав-
ших в гвардию из университетов или частных 

пансионов и не имевших военной подготов-
ки. 
Штат школы включал: начальника, одного 
инспектора классов, 8 обер-офицеров в чине 
не ниже поручика и 120 слушателей. 

Брошюра Общества бывших юнкеров Николаевского 
кавалерийского училища, опубликованная в Париже 

в 1935 г.

В 1826 г. при школе был сформирован 
эскадрон юнкеров гвардейской кавалерии,  
и учебное заведение переименовано в Школу 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерий-
ских юнкеров. 
В 1859 г., в связи с упразднением чина под-
прапорщика, школа была переименована  
в Николаевское училище гвардейских юн-
керов, а в 1864 г. оно было преобразовано  
в Николаевское кавалерийское училище.
В 1890 г. при училище была сформирова-
на казачья сотня (так называемая Царская  
сотня). 
В октябре 1917 г. училище было расформи-
ровано, а в июле 1921 г. возрождено в Гал-
липоли на основе существовавшего в Крыму 
Учебного кавалерийского дивизиона. В дека-
бре 1921 г. на пароходе «Керасунд» училище 
было эвакуировано в г. Белая Церковь (Сер-
бия), где действовало до 1923 г. 
В эмиграции училище произвело 4 выпу-
ска (5 ноября 1922 г., 12 июля и 2 сентября  

1923 г., перед закрытием — выпуск эстан-
дарт-юнкеров, произведенных в корнеты  
7 марта 1924 г.) — всего 357 человек. 
В 1921 г. под председательством генерала  
Е. К. Миллера было образовано Общество 
бывших выпускников Николаевского кава-
лерийского училища с центром в Париже. 
В разное время училище возглавляли:
– П. А. Машин (1899–1901);
– Генерального штаба генерал-майор  
Ф. Ф. Грязнов (01.12.1903 — 1905 г.);
– генерал-майор (с 18.04.1910 —  
генерал-лейтенант) Л. В. де Витт 
(21.04.1905 — 3.05.1910);
– генерал-майор Е. Л. Миллер  
(03.05.1910 — 06.10.1912);
– генерал-майор М. К. Марченко  
(26.10.1912 — 03.1917);
– генерал-майор И. И. Чекатовский  
(1924–1926, в Белой Церкви, Сербия).
Знак училища был утвержден 23 июня  
1909 г.

100-летие училища. Белая Церковь, май 1923 г.
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Объявление в журнале «Часовой», 
№ 125–126, 1934 г.
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Чекатовский  
Игнатий Игнатьевич 

(1875–1941)
русский военный деятель,  

генерал-майор 

Родился 5 августа 1875 г. Окончил Елисаветградское кавалерийское юнкерское учили-
ще (1895 г., по 1-му разряду). Выпущен в 35-й драгунский Белгородский полк. Участвовал 
в Русско-японской войне 1904 — 1905 г. В Первую мировую войну полковник, командовал 
Стародубовским 12-м драгунским полком. 

Участвовал в Белом движении в составе Добровольческой армии и ВСЮР. Служил 
во 2-м конном полку. 24 июня 1918 г. с группой офицеров 12-й кавалерийской дивизии  
(28 чел., в т.ч. 20 офицеров 12-го улан. Белгородского полка) прибыл в Новочеркасск, где 
сформировал эскадрон, а затем сводный полк 12-й кавалерийской дивизии. С 11 (13) июля  
1918 г. — командир Дроздовского (2-го Офицерского) конного полка. Участник 2-го Ку-
банского похода. В августе.1918 г. при наступлении на Армавир командовал колон-
ной 3-й пехотной дивизии Дроздовского в составе своего полка и 1-го Черноморско-
го казачьего полка Кубанского казачьего войска с артиллерийской батареей. В октябре  
1918 г. произведен в генерал-майоры, командир бригады (2-й Офицерский конный и 1-й Чер-
номорский казачий полки) в 3-й пехотной дивизии Дроздовского. С конца октября 1918 г. —  
в 1-й конной дивизии Врангеля. Участник боев на Северном Кавказе и взятия Ставрополя  
(01-02.11.1918 г.). Начальник 1-й кавалерийской дивизии (лето-осень 1919 г.) и 2-й кавале-
рийской дивизии (октябрь 1919 г.). Временно командующий 5-м кавалерийским корпусом 
(28.11.—04.12.1919 г.).

Эвакуировался из Крыма в Турцию. Служил комендантом русского посольства  
в Константинополе. В 1924 г. переселился в Югославию. В 1924—1926 гг. — начальник  

Памятка Николаевского кавалерийского училища, 
изданная бывшими юнкерами в 1969 г.
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Николаевского кавалерийского училища в Белой Церкви. В 1926 г., в связи с роспуском 
училища, переехал во Францию, жил в Париже. Начальник кадра и Объединения кава-
лерийских полков (с 1926 г., назначен приказом по РОВС), председатель французского 
отдела Зарубежного Союза русских военных инвалидов (1927—1931 гг.). К 1934 г. — предсе-
датель Общества друзей журнала «Часовой». Умер в Париже 25 декабря 1941 г. Похоронен 
на русском кладбище в Сент-Женевьев-де-Буа.

Был награжден:

— орденом Святой Анны 3-й степени (1905); 

— орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1905);

— орденом Святой Анны 2-й степени (1910);

— орденом Святого Владимира 4-й степени (1914);

— Георгиевским Оружием (1914);

— мечами к ордену Святой Анны 2-й степени (1915); 

— орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени (1916).

Знак Общества бывших юнкеров 
Николаевского кавалерийского училища 
(миниатюрный)

Описание: представляет собой Николаевского 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, 
увенчанного императорской короной. На груди 
орла расположена Андреевская звезда — 
эмблема императорской гвардии.

Материал: бронза, позолота, серебрение.

Размеры: 27×14 мм.

Крепление: на игле. 

Знак Общества бывших юнкеров 
Николаевского кавалерийского училища 
(миниатюрный)

Описание: представляет собой Николаевского 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, 
увенчанного императорской короной. На груди 
орла расположена Андреевская звезда — 
эмблема императорской гвардии.

Материал: томпак, эмаль. 

Размеры: 29×15 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: знаки изготавливались  
в разных мастерских, поэтому могут отличаться 
деталями рисунка, материалом (бронза, 
серебро) и способом крепления к одежде  
(винт, игла, петличное крепление).

КАДЕТСКИЕ КОРПУСА
До 1917 г. в Российской империи действовал 
31 кадетский (включая Морской) корпус.  
В феврале 1917 г. в соответствии с решением 
Временного правительства кадетские корпу-
са были переименованы в гимназии Военного 
ведомства. В это же время вышло распоряже-
ние, отменявшее воинские звания, отдание 
чести и погоны. Подавляющее большинство 
кадет отказалось снимать погоны, а старые 
заслуженные офицеры-наставники и препо-
даватели не пожелали служить революцион-
ной власти.
В начале 1918 г. практически все кадетские 
корпуса были ликвидированы. Восстанавли-
вались и продолжали действовать они лишь 
на территории, находившейся под контролем 
Белой армии. Часть из них были эвакуирова-
ны в Галлиполи и Бизерту, а затем переведе-
ны в страны русского расселения.
В 1922 г. за границей оказалось примерно  
2 000 кадет, сведенных в корпуса: Донской  
в Египте (Исмаилия), Русский в Сараеве (Ко-
ролевство Сербов, Хорватов и Словенцев), 

Крымский в Белой Церкви (Королевство 
СХС), 2-й Донской в Билече (Королевство 
СХС), Морской в Бизерте (Тунис), Сибирский 
и Хабаровский в Шанхае (Китай). 
Меняющиеся условия жизни в изгнании 
вынуждали вносить коррективы в органи-
зационную структуру кадетских корпусов  
и способствовали созданию кадетских объе-
динений в Русском зарубежье. 
Первое кадетское объединение было созда-
но 1 октября 1921 г. в Белграде 19 выпуск-
никами Русского кадетского корпуса, по-
ступившими в Белградский университет. 
Через некоторое время численность группы 
достигла 36 кадет из Русского и Крымского 
кадетских корпусов. В 1923 г. Устав орга-
низации был утвержден директором Русско-
го кадетского корпуса генерал-лейтенантом  
Б. В. Адамовичем. В том же 1923 г. в Пари-
же был создан Союз российских кадетских 
корпусов.
В 1925 г. выпускниками кадетских кор-
пусов, поступившими в университеты  
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в Бельгии, было организовано еще одно ка-
детское объединение. Выработанный ими 
Устав объединения также был утвержден ди-
ректором Первого Русского кадетского кор-
пуса генерал-лейтенантом Б. В. Адамовичем. 
Этот Устав предусматривал возможность от-
крытия отделений объединения и в других 
странах Русского зарубежья. В 1926 г. в Бел-
граде и в 1929 г. в Загребе были образованы 
новые кадетские объединения. 
После окончания Второй мировой войны ка-
деты оказались рассеянными по всему миру, 
но, несмотря на это, кадетские объединения 
стали вновь возрождаться. Одним из первых  
в 1950 г. появилось Общекадетское объе-
динение в Париже, председателем которого 
стал А. А. Геринг. В конце 1990-х гг. объеди-
нение возглавил выпускник Корпуса-лицея  
Императора Николая II А. Д. Шмеман.  
Вскоре объединения были созданы  

в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, 
США, Чили, Югославии. 
Несмотря на идейную общность, вновь обра-
зованные союзы и объединения имели опре-
деленные различия, связанные с региональ-
ными особенностями. Чтобы снивелировать 
этот существенный организационный недо-
статок и выработать единую политику в ка-
детском движении, было принято решение 
созвать Первый кадетский съезд в Русском 
зарубежье. 
Он состоялся 19 августа 1967 г. в Монреале 
(Канада). На съезде присутствовало более 
70 императорских и зарубежных кадет, при-
бывших практически со всего мира. Пред-
седателем Первого кадетского съезда был 
избран Павел Олферьев, а секретарями — 
Михаил и Максимилиан Михеевы. После-
дующие съезды проходили в Канаде, США, 
Венесуэле.

Русский кадетский корпус. Март 1928 г. VI класс в Сараево.  
В центре сидят генерал Б. В. Адамович и полковник Н. Е. Филимонов

Директор Первого Русского кадетского 
корпуса генерал-лейтенант 
Б. В. Адамович

«Шапка» бланка Союза русских кадетских корпусов (Общекадетское объединение) во Франции

С августа 1974 г. Союз российских кадетских корпусов (СРКК) стал называться Общекадет-
ским объединением.
На XII Кадетском съезде, который состоялся в г. Санта Роза (Калифорния, США) в сентя-
бре 1990 г., был создан Центр кадетской связи, основной целью которого стало установление 
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контактов с кадетами, суворовцами и нахимовцами в России. Председателем Центра был  
назначен А. М. Ермаков.
Связь была налажена, и в 1998 г. очередной XVI Кадетский съезд прошел в Санкт- 
Петербурге и Москве. В этом съезде впервые приняли полноправное участие кадеты- 
выпускники возрожденного Донского корпуса. 

Знак Союза российских кадетских корпусов 
(Общекадетского объединения),  
для действительных членов Союза

Эмблема СРКК была принята 12 июля 1936 г. президиумом 
Союза. Ее изображение повторяло герб военно-учебных 
заведений Императорской России. 

Значки СРКК изготавливались двух видов: золоченый — 
для действительных членов Союза и серебряный — для 
соревнователей.

Описание: представляет собой миниатюрное 
изображение эмблемы организации — русский двуглавый 
орел, увенчанный тремя коронами, на подковообразном 
щите, от которого вверх и в стороны расходятся лучи. 

Материал: бронза, позолота.

Размеры: 16×18 мм.

Крепление: на винте. 

Знак Союза российских кадетских 
корпусов, для соревнователей 

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: 16×18 мм.

Крепление: на винте.

Значок «50-летие зарождения 
зарубежных кадетских корпусов»

Проект значка был утвержден на II Съезде 
кадет зарубежных кадетских корпусов, который 
состоялся 12–19 июля 1970 г. в Каракасе 
(Венесуэла).

Значок представляет собой общекадетскую 
эмблему (герб военно-учебных заведений 
Императорской России), выполненную из 
золота, — «дабы предать ему и материальную 
ценность». В нижней части значка — лента  
с датами: «1920–1970». Стоимость значка,  
по сообщению «Кадетской переклички»  
(1971, № 1), во время работы съезда составляла  
6 долларов.

Интересно, что предложение объявить конкурс 
на лучший проект юбилейного значка было 
внесено на I Съезде кадет зарубежных кадетских 
корпусов, который проходил 19 августа 1967 г. 
В Монреале (Канада). На объявленный конкурс 
откликнулся лишь один автор — А. Стацевич. 
Разработанный им эскиз значка представлял 
собой треугольный шеврон национальных цветов 
с датами: «1920–1970», с наложенной на него 
общекадетской эмблемой. Однако проект не 
был утвержден из-за сложности и дороговизны 
изготовления такого значка.

Приглашение на кадетский бал



Западная Европа Воинские объединения, союзы и учебные заведения

116 117

Медаль в память 50-летия зарубежных кадетских корпусов 

Медаль была выпущена Объединением кадет-княжеконстантиновцев в Бельгии по случаю 
50-летия со дня основания русских кадетских корпусов за границей (1970 г.) в количестве  
100 экземпляров. Медаль носилась на ленте, цвет которой соответствовал цвету кадетских 
погон, т. е. красный, синий или малиновый. Право на ношение медали распространялось на всех 
кадет, состоявших в кадетских объединениях, и кадет,  кончивших один из зарубежных корпусов.

Одновременно с медалью были выпущены юбилейные погончики с датами: «1920–1970».

Значок участника съезда зарубежных 
кадетских корпусов

Изготовлен в 1970-х гг. 

Описание: круглой формы. В центральной 
части — изображение золотого кадетского 
знака (щита в лучах) на розетке красного цвета. 
Розетка обрамлена ободком синего цвета  
с надписью: «РАССЕЯНЫ НО НЕ РАСТОРГНУТЫ». 
Кадетский знак окружен стилизованной цепью.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 18×18 мм. 

Крепление: на винте.

Описание: круглой формы. На лицевой 
стороне медали изображен знак Русского 
кадетского корпуса. Над ним даты: «1920–
1970», по кругу надпись: «ПОМНИТЕ ЧЬЕ 
ИМЯ НОСИТЕ». На оборотной стороне медали 
— значок юбилея, утвержденный в Каракасе 
(Венесуэла) на  
II Съезде кадет (общекадетский знак с датами: 
«1920–1970»). По кругу надпись: «50 ЛЪТIЕ 
ЗАРУБЕЖНЫХЪ КАДЕТСКИХЪ КОРПУСОВЪ».

Материал: темная бронза. 

Размеры: диаметр 30 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления к ленте. 

Значок участника Х юбилейного съезда кадет

Х Съезд кадет российских кадетских корпусов за 
рубежом состоялся в 1986 г. в Канаде.

Описание: круглой формы. Рисунок нанесен 
фотоспособом. В центральной части значка — 
изображение кадетского знака (щита в лучах),  
с кленовым листом в нижней части. На листе надпись: 
«Канада». Кадетский знак окружен стилизованной 
цепью, в звеньях которого проставлены даты съездов — 
от верхней даты по часовой стрелке: 1972, 1976, 1980, 
1984 и 1986; против часовой стрелки: 1967, 1970, 
1974, 1978, 1982.  
С внутренней стороны цепи идет круговая надпись: 
«Х СЪЕЗД КАДЕТ РОССИЙСКИХ КАДЕТСКИХ 
КОРПУСОВ ЗА РУБЕЖОМ». В нижней части значка,  
с внешней стороны цепи, изображена лента,  
на которой помещен девиз кадет: «РАССЕЯНЫ  
НО НЕ РАСТОРГНУТЫ».

Носили вместе с тремя лентами белого, синего  
и красного цветов, приколотыми к булавке значка.

Материал: тонкий белый металл, штамп.

Размеры: диаметр 33 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Юбилейный значок Кадетского 
Объединения в Сан-Франциско.  
1951-2001

Описание: представляет собой круг,  
на который наложена кадетская эмблема.  
В нижней части круга — лента красной эмали. 
На ленте даты: «1951 — 2001». На оборотной 
стороне круговая надпись:  
«КАДЕТСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ —  
САН ФРАНЦИСКО».

Материал: белый метал.

Размеры: 25х22, диаметр круга — 22 мм.

Крепление: цанга.
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Обучение стрельбе в Первом русском кадетском корпусе.  
В центре — полковник Н. В. Зиалковский

В спальне Первого русского кадетского корпуса. 1920-е гг. (из коллекции А. Б. Йордана)

В разное время корпус возглавляли:
– генерал-майор П. Ф. Старк (назначен общим руководителем еще разрозненных групп 
Одесского, Киевского, Полоцкого корпусов 24.02.1920);
– генерал-лейтенант Б. В. Адамович (27.07.1920 — 22.03.1936);
– генерал-майор А. Г. Попов (01.09.1936 — по февраль 1945 г.).

РУССКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС — ПЕРВЫЙ РУССКИЙ 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА 

КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Был образован 10 марта 1920 г. в г. Сарае-
во (Королевство Сербов, Хорватов и Сло-
венцев, с 3 октября 1929 г. — Королевство 
Югославия) приказом полномочного Рос-
сийского военного агента (военного атташе) 
из персонала и учащихся Полоцкого, Одес-
ского и Владимирского Киевского кадетских 
корпусов. Всего в первом составе Сводного 
кадетского корпуса числилось 263 кадета  
и 40 лиц персонала. В 1925 г. в состав кор-
пуса влилась часть кадет Донского корпуса. 
В течение короткого времени корпус 

трижды изменял свое название. 1 сентября  
1929 г. в день корпусного праздника и по-
сле пожалования Русскому кадетскому кор-
пусу шефства великого князя Константина 
Константиновича корпус стал называться 
«Первым Русским Великого князя Констан-
тина Константиновича кадетским корпу-
сом». Этот кадетский корпус стал наследни-
ком былой славы и традиций 30 сухопутных 
российских кадетских корпусов. За вре-
мя его существования (с 1920 по 1944 г.) 
корпус окончили 966 кадет (24 выпуска).  

Братья! Все в одно моленье
Души Русские сольем!
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.

Но не вздохами печали
Память храбрых мы почтим:
На нетленные скрижали
Имена их начертим.

Вот каким дееписаньем
Царь-Отец нам повелел
Сохранять воспоминанья
Православных ратных дел.

Вот нетленные уроки!
Братья! Мы ль их не поймем.
К этим строкам новы строки
Мы не все ли принесем?

Братья! Все в одно моленье
Души Русские сольем.
Ныне день поминовенья
Павших в поле боевом.

Корпусная песня
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Родился 13 ноября 1884 г. в г. Ейске, Кубанской области. Окончил Ейское реальное учи-
лище (1903 г.) и затем Киевское военное училище в 1905 г. Был выпущен подпоручиком 
в 8-й стрелковый батальон в Ташкенте. В 1909 г. поступил в Александровскую военную 
юридическую академию, которую окончил в 1912 г. Проходил службу, вплоть до октябрь-
ской революции 1917 г., в военном юридическом ведомстве, сначала в Одессе, потом  
в Санкт-Петербурге, который покинул весной 1918 г. и пробрался в Кисловодск. После 
освобождения этого города от красных отрядом генерала Шкуро в сентябре 1918 г., пере-
ехал в Екатеринoдар и служил в судном отделе штаба генерала Деникина до 1920 г. и гене-
рала Врангеля в Крыму, вплоть до эвакуации. Эвакуировался с армией в Константинополь, 
где продолжал службу в штабе Главнокомандующего в должности помощника главного 
военного прокурора, также и после перенесения штаба в Сремские Карловцы, в Югосла-
вию. Приказом генерала Врангеля 18 апреля 1922 г. был произведен в чин генерал-майора. 
После расформирования штаба в 1926 г., получил назначение в Русский кадетский кор-
пус в Сараево, на должность преподавателя истории и законоведения. С августа 1936 г.  
по 1945 г. — директор корпуса. После окончания Второй мировой войны создал и возглавил 
русскую гимназию в Регенсбурге. В 1952 г. переехал в США, где преподавал русский язык 
и историю. Скончался 19 февраля 1968 г. в Глен-Кове. Похоронен на русском православном 
кладбище Новодивеевского монастыря.

Попов  
Александр Григорьевич 

(1884–1968) 
юрист, историк,  

педагог, генерал-майор 
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Производство в офицеры в Первом русском кадетском корпусе. 1938 г.
(из коллекции А. Б. Йордана)

Великий князь Андрей Владимирович в музее Первого русского кадетского корпуса.  
Слева от него — начальник корпуса генерал-майор А. Г. Попов. Фото 1936 г.
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Положение о знаке Русского кадетского корпуса было принято 16–29 мая 1926 г. и утверждено 
директором Корпуса генерал-лейтенантом Б. В. Адамовичем. Пункт 1 положения гласил: «Знак 
Русского кадетского корпуса установлен ко времени окончания курса VI выпуском, первым 
отказавшимся от изготовления выпускного жетона и выразившим желание установить, навсегда 
единый, знак всех выпусков и корпуса». Знак выпускался двух размеров — большой (согласно 
Положению о знаке) и миниатюрный.

Знак Русского кадетского корпуса 
(миниатюрный)

Описание: представляет собой крест  
с расширяющимися лучами, покрытый горячей 
эмалью малинового цвета. На верхнем 
вертикальном и горизонтальных лучах помещены 
позолоченные литеры «РКК» (Русский кадетский 
корпус). В центре креста — круглый медальон, 
на который наложены три погона: красный 
(Полоцкий к.к.), синий (Одесский к.к.) и белый 
(Владимирский Киевский к.к.). Знак выпускался 
двух размеров — большой (согласно Положения 
о знаке от 16—29 мая 1926 г.) и миниатюрный.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 15×15 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: в зависимости от времени  
и фирмы изготовления знаки могли отличаться  
по размеру на 1–2 мм. 

Знак Русского кадетского корпуса 
(миниатюрный)

Описание: круглой формы с широким золотым 
ободком. В центре помещен знак-эмблема 
Русского кадетского корпуса.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 20 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Знак делегата Съезда объединений кадет 
российских кадетских корпусов  
за рубежом

XXI, заключительный Съезд объединений кадет 
российских кадетских корпусов за рубежом 
проходил в Сербии (Белая Церковь — Белград)  
с 25 июня по 5 июля 2010 г. 

Описание: представляет собой крест  
с расширяющимися лучами, покрытый горячей 
эмалью малинового цвета. На верхнем 
вертикальном и горизонтальных лучах помещены 
позолоченные литеры «РКК» (Русский кадетский 
корпус). На нижнем дата: «2010».  
В центре креста — круглый медальон, на 
который наложены три кадетских погона  
и цифры: «XXI». В верхней части креста сделано 
кольцо для крепления к металлической колодке. 
На колодке надпись в две строки: «ХВАЛА 
СРБИИ / 1920—1944».

Значок «Помним. 1920–1945» 

Время утверждения значка неизвестно.  
Однако его общий сюжет напоминает проектный 
рисунок знака, разработанного А. Стацевичем  
к 50-летию зарубежных кадетских корпусов.

Описание: представляет собой щит германо-
английской формы, покрытый белой эмалью, 
с узкой золотой каймой. В центре щита — 
изображение треугольного шеврона с бело-
сине-красными полосами. На шеврон наложен 
крест красного цвета, обрамленный черной 
каймой. В центре креста — круглая розетка с 
переплетенными буквами «КК», увенчанными 
императорской короной. На лучах креста — 
цифры: «19» (на верхнем), «20» (на левом)  
и «45» (на правом) (1920–1945).  
В нижней части щита — надпись: «ПОМНИМ».

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 20×18 мм.

Крепление: на винте.
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Юбилейная медаль, выпущенная  
к 24–летию Первого русского  
кадетского корпуса

Описание: выполнена в виде круглого щита, 
обрамленного колосьями, перехваченными 
узлом в нижней части. Щит положен на два 
перекрещенных меча, расположенных рукоятями 
вниз. В центральной части щита — надпись 
в четыре строки: «ПЕРВЫЙ / РУССКIЙ / 
КАДЕТСКIЙ / КОРПУСЪ». В верхней части 
щита — боковое изображение русского боевого 
шлема. Все изображения рельефные.

Согласно информации, опубликованной  
в «Седьмой кадетской перекличке» (Нью-Йорк, 
1997), медаль выдавалась 26 марта 1944 г.  
от имени Русского бюро гимнастам и 
музыкантам, выступившим на торжественном 
кадетском концерте в Белграде. Выполнена 
из серебра. К сожалению, каких-либо 
дополнительных сведений об этой медали найти 
пока не удалось. Остается открытым и такой 
вопрос: носили ее на одежде или она была 
настольной.

Знак в виде погона кадета Первого 
русского великого князя Константина 
Константиновича кадетского корпуса 

Описание: выполнен в виде пятиугольного 
погона малинового цвета с инициалами 
Шефа корпуса — великого князя Константина 
Константиновича: буквами «КК» в центре, 
увенчанными императорской короной.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 23×11 мм. 

Крепление: на винте.

КРЫМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Решение об эвакуации в Крым Петров-
ско-Полтавского кадетского корпуса и двух 
рот Полоцкого кадетского корпуса, ока-
завшегося во Владикавказе в результате 
Первой мировой и Гражданской войн (до 900  
кадет), было принято весной 1920 г. Эва-
куация производилась через порты Грузии.  
В конце мая кадетские корпуса были достав-
лены в Крым. 
1 сентября 1920 г. новый кадетский корпус 
получил наименование «Сводный Полтав-
ско-Владикавказский кадетский корпус»,  
а с 22 октября стал именоваться «Крым-
ский кадетский корпус». В ночь на 1 ноября  
началась эвакуация личного состава  

и имущества корпуса из Крыма. Он был 
принят в Королевстве Сербов, Хорватов  
и Словенцев, куда прибыл в декабре 1920 г., 
и был размещен в г. Стрнище. В это время 
в корпусе насчитывалось 650 кадет. Позд-
нее корпус был перемещен в г. Белая Цер-
ковь. В августе 1929 г. Крымский корпус 
был закрыт, его воспитанники распреде-
лены в Первый русский кадетский корпус, 
переехавший из Сараева в здания Крым-
ского кадетского корпуса в Белой Церкви,  
и в Донской корпус в Горадже. За 9 лет  
своего существования Крымский кадетский 
корпус выпустил свыше 600 кадет.

Преподаватели Крымского кадетского корпуса. Фото середины 1920-х гг.
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Знак Крымского кадетского корпуса*

Описание: выполнен в виде серебряного 
двуглавого орла с распростертыми крыльями, 
увенчанного императорской короной. На груди 
орла две переплетенные золотые буквы «КК» 
(Кадетский корпус).

Материал: белый металл.

Размеры: 21×29 мм.

Крепление: на игле.

*) Знак мог принадлежать члену Объединения бывших кадет Крымского кадетского корпуса.

Знак в виде погона кадета Крымского 
кадетского корпуса 

Описание: представляет собой миниатюрный 
погончик малинового цвета с белой выпушкой 
по краю и золотой пуговицей. В центре три 
переплетенных буквы «ККК» (Крымский 
кадетский корпус).

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 25×12 мм. 

Крепление: на винте.

КОРПУС-ЛИЦЕЙ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Корпус-лицей Императора Николая II (Вер-
сальский кадетский корпус) был учрежден 
1 января 1930 г. во Франции, в северном 
предместье Парижа (Вилье-ле-Бель), в па-
мять Царя-Мученика Николая II на частные 
пожертвования. Основным спонсором лицея 
был А. А. Вонсяцкий, впоследствии лидер 
Всероссийской фашистской организация в 
США.
Белградская газета «Царский вестник»  
в 1931 г. (№ 140) писала:

«История возникновения этого учебного заве-
дения была такова: А. А. Вонсяцкий, ознако-
мившись с бедственным положением русских 
детей в Париже, воспитывающихся в ино-
странных учебных заведениях и утрачиваю-
щих связь с Родиной, озаботился подготовкой 
“патриотической смены”, — с этой целью он 
купил под Парижем дом, отремонтировал его 
и предоставил для Корпуса-Лицея. Вслед за 
тем он же создал стипендиальный фонд для 
оплаты воспитания неимущих детей. Его  

Высочество Князь Никита Александрович 
принял на себя покровительство Лицея.
В марте месяце сего года А. А. Вонсяц-
кий прибыл со своей супругой из Америки  

в Париж и, убедившись в том, что его  
детище — Лицей процветает, заявил: “День 
открытия этого Лицея — является самым 
счастливым днем в моей жизни”».

Первым директором корпуса стал бывший 
директор Крымского кадетского корпуса  
генерал-лейтенант В. В. Римский-Корсаков.  
С 1933 г. Корпус возглавлял генерал-майор 
И. Я. Враский.
В апреле 1930 г. для первого благотворитель-
ного бала в пользу открывшегося корпуса 
был отштампован круглый жетон как знак, 
отличающий распределителей по устройству 
и наблюдению за порядком на балу от осталь-
ных приглашенных. Так как жетон был из-
готовлен в большом количестве, то после 
открытия корпуса с разрешения директора 
его вручали лучшим по поведению кадетам.  

Носился он на розетке романовских цветов, 
на левой стороне груди.
За все годы существования корпуса было 
произведено 10 выпусков. Только за 
1937–1940 гг. было выпущено 45 человек.  
В 1964 г. Корпус-лицей был закрыт и стал 
последним зарубежным российским кадет-
ским корпусом. Вскоре появилось Объедине-
ние кадет Кадетского корпуса-лицея имени  
Николая II. В 1997 г. председатель объеди-
нения вице-фельдфебель Андрей Шмеман 
признал Второй Донской кадетский корпус 
Николая II преемником Версальского кадет-
ского корпуса.

Фасад здания корпуса-лицея под Парижем, в Версале
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Кадеты Корпуса-лицея 
Императора Николая II. 
Фото 1954 г.

Известно несколько знаков и жетонов Корпуса-лицея.

Знак Корпуса-лицея Императора  
Николая II 

Отштампован в 1930 г. 

Описание: круглый медальон, в центре 
которого помещено вензелевое, штампованное 
изображение имени императора Николая II под 
императорской короной. От вензеля императора 
отходят лучи.

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: диаметр 26 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак с креплением  
при помощи четырех симметричных отверстий  
для нашивки знака (первоначально — на игле). 

Шефский жетон Великого князя  
Гавриила Константиновича  
Корпуса-лицея Императора Николая II 

В апреле 1935 г. князь Гавриил Константинович 
стал Шефом старшего, 5-го класса Корпуса-
лицея.  13 апреля 1935 г. по авторскому проекту 
князя был утвержден шефский жетон. Им  
награждались воспитатели и кадеты Шефского 
класса лично Гавриилом Константиновичем. 

Описание: жетон выполнен в виде кольца, 
увенчанного великокняжеской короной. Внутри 
кольца помещено вензелевое изображение 
имени князя Гавриила Константиновича  
(1887–1955 гг.), с 15.05.1939 г. —  
Великого князя: «ГК». 

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: 29×20 мм. 

Крепление: при помощи ушек для цепочки. 

Знак Корпуса-лицея Императора 
Николая II для окончивших 2-й класс 

Описание: выполнен в виде орла  
с распростертыми крыльями, держащего  
в лапах венок и пылающий факел и увенчанного 
императорской золотой короной. На груди  
орла — белый эмалевый Мальтийский крест. 

Последующие выпуски кадет, начиная 
со 2-го, изготавливали и носили знак единого 
рисунка — черного орла, заимствованного со 
знака Русского национального союза участников 
войны (РНСУВ). Менялся лишь номер выпуска.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
эмаль. 

Размеры: 25×41 мм. 

Крепление: на винте. В качестве гайки 
использована французская монета 50 сантимов 
1941 г. 



Западная Европа Воинские объединения, союзы и учебные заведения

130 131

Знак Корпуса-лицея Императора 
Николая II для окончивших 4-й класс 

Описание: выполнен в виде черного двуглавого 
орла (со знака РНСУВ) под двумя коронами, 
держащего в лапах скипетр и державу. На груди 
орла цифра: «IV» (номер выпуска).

Материал: бронза, позолота, серебрение. 

Размеры: 18×21 мм. 

Крепление: на винте. В качестве гайки 
использована французская монета 50 сантимов 
1946 г. 

Знак в виде погона кадета  
Корпуса-лицея Императора Николая II 

Изготавливался с 1937 г. как неофициальный 
знак (жетон) Корпуса-лицея. Его могли носить 
как кадеты, так и лица, помогающие корпусу.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 26×13 мм. 

Крепление: на винте.

Выпускной нагрудный знак  
Корпуса-лицея Императора Николая II 

Был установлен в 1937 г. по проекту полковника 
В. П. Сияльякого и утвержден Шефом корпуса 
и Попечительским советом. Знак имели 
право носить кадеты, окончившие корпус, 
педагогический и административный состав 
корпуса, а также лица (по решению Шефа  
и согласованию Совета), оказавшие корпусу 
значительную помощь в развитии учебного 
заведения.

Описание: выполнен в виде серебряной 
Бурбонской лилии — эмблемы г. Версаля,  
на которую наложено золотое изображение 
имени императора Николая II под золотой 
императорской короной.

Знак в виде погона кадетского корпуса 

Западная Европа, 1930-е гг. 

Описание:  представляет собой миниатюрный 
погончик малинового цвета с золотой выпушкой 
по краю и золотой пуговицей.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 24×11 мм. 

Крепление: на винте.

Из коллекции П. В. Пашкова. The New York Sale.  
Auction XIII. 12.01.2006. № 2339.

1-Й СИБИРСКИЙ ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I  
КАДЕТСКИЙ КОРПУС

1-й Сибирский Императора Александра I ка-
детский корпус вел свое начало от первого 
военно-учебного заведения Сибири — Вой-
скового казачьего училища, основанного  
в Омске 1 мая 1813 г. на средства Сибирско-
го линейного казачьего войска. Инициатором 
создания училища был генерал-лейтенант  
Г. И. Глазенап. 5 января 1846 г. училище 
Сибирского линейного казачьего войска было 
переименовано в Сибирский кадетский кор-
пус. В 1866 г. кадетский корпус был преоб-
разован в Сибирскую военную гимназию,  
а в июле 1882 г. — снова в кадетский корпус.  
1 мая 1913 г. Корпус переименовывается  
в 1-й Сибирский Императора Александра I 
кадетский корпус. С этого дня кадеты стали 
носить на погонах вензель «А I».  
После революции 1917 г. правитель-
ство Керенского переименовало корпус 

в Сибирскую гимназию военного ведом-
ства. 
В период нахождения у власти в Омске боль-
шевиков корпус был практически упразднен, 
а в ноябре 1918 г. после вступления в го-
род Белой армии он стал снова именоваться 
«Первый Сибирский кадетский корпус». 
30 июля 1919 г. с отступающей Белой арми-
ей корпус был переведен во Владивосток.
25 октября 1922 г. личный состав корпуса,  
а также кадеты Хабаровского кадетского 
корпуса, на кораблях Сибирской флоти-
лии были эвакуированы в Шанхай. Здесь  
в 1923 г. состоялся 96-й выпуск корпуса.  
В конце следующего, 1924 г. Сибирский  
и Хабаровский кадетские корпуса были пере-
везены в Югославию, в г. Сплит.
1 февраля 1925 г. вышел приказ о закрытии 
корпуса.

(прорись по фотографии)
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Последний директор корпуса 
(1924–1925) полковник  
В. И. Попов-Азотов (1904)

Приказ по 1-му Сибирскому Императора Александра I кадетскому корпусу
№ 32, 1 февраля 1925 года.

Город Сплит.

Дорогие кадеты Александровцы! 
Сегодня, 1 февраля 1925 года воспитавший вас 1-й Сибирский Императора Алек-

сандра I кадетский корпус прекращает свое существование. 
Как спаянная любовью семья стремится продлить дни находящегося на смертном 
одре любимого прадеда, так и мы, да будет это нам в утешение, сделали все от нас 
зависящее, чтобы отдалить на несколько лет оказавшуюся, увы, неизбежной кон-

чину дорогого нам корпуса.
Сохраните же навсегда незапятнанной светлую память об орлином гнезде-питом-

нике героев, 112 лет дарившем Родине самоотверженно стойких и безупречно 
верных работников на всех поприщах Государственной службы.

Запечатлейте как святыню в своих юных сердцах вензель "А-1", который вы  
с гордостью носили на погонах, и да останется он для вас навеки эмблемой чести 
и благородства, которыми, как драгоценный бриллиант, блистал Венценосный 

Рыцарь, Основатель корпуса. 
Да будет этот вензель, выкованный в жгучем пламени любви к нашей страда-
лице-родине, которой, знаю, горят детски-чистые сердца ваши, той ладанкой, 

которой прадед-корпус благословляет вас на жизненный подвиг. В этой ладанке 
кристаллизировались священные заветы старины русской и традиции, которыми 

корректировали свою жизнь деды и отцы ваши.
Спасибо вам, дорогие сотрудники, г.г. офицеры, до конца исполнившие свой 

долг. Когда наступит радостный день возвращения на Родину, а он, верю, близок, 

убежден в неминуемости возрождения, в ряду других, и нашего славного корпуса. 
Будущий историк страдного периода его существования не забудет увековечить 

наши имена.
Пока же не наступил этот вожделенный день, работайте, кадеты, не покладая 

рук, спешите обогатить ваш ум знаниями, закаляйте вашу волю, приумножайте 
ваши физические и духовные силы.

Помните, что Родина-мать ждет вас, нуждается в вашей помощи. Но нужны ей 
не слабосильные, робкие полузнайки, а могучие душой и вооруженные знаниями 
богатыри. Только таким по плечу поднять с одра тяжкой, затянувшейся болезни, 

нашу страдалицу-мать. 
Прочь пошлые, своекорыстные, себялюбивые расчеты, — не место им в этом свя-

том деле и не к лицу они Александровцам. 
Итак, с Богом, родные Александровцы, вперед за работу, и да благословит вас 

Господь.

И. Д. Директора 1-го Сибирского Императора Александра I  
кадетского корпуса Полковник ПОПОВ-АЗОТОВ.

В тот же день был закрыт и Хабаровский гра-
фа Муравьева-Амурского кадетский корпус, 
основанный 1 сентября 1900 г.
После закрытия корпусов кадеты 7-го клас-
са были переведены в Русский кадетский 
корпус в Сараево. Младшие классы вошли  
в Донской кадетский корпус в Билече. Окон-
чивших корпус послали на технические кур-
сы при артиллерийском заводе в Крагуевце  
и на железнодорожные курсы в Белград.

Вскоре, после расформирования корпуса, 
стали образовываться кадетские объедине-
ния. Они действовали в Харбине, Сан-Фран-
циско и на острове Тубабао, куда были выве-
зены русские из Китая в 1949 г. 
Директорами корпуса в эмиграции были:  
генерал-майор Е. В. Руссет (1921 — 1924), 
полковник В. И. Попов-Азотов (1924–
1925).

Знак в память 125-летнего юбилея  
1-го Сибирского Императора Александра I  
кадетского корпуса (миниатюрный)

Изготовлен в 1938 г. 

Описание: представляет собой крест белого цвета  
с золотым ободком по краям. В центре белого же цвета 
круглая розетка, в центре которой помещено вензелевое 
изображение имени императора Александра I: буква «А» 
и цифра «I». На верхнем луче креста — императорская 
корона, на нижнем — цифра: «125». На оборотной 
стороне знака в центре выбит номер. 

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 20×20 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка. 
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ПЕТРОВСКИЙ ПОЛТАВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Открыт в 1840 г. по повелению Николая 
I в Полтаве. В 1863 г. преобразован в Пе-
тровскую Полтавскую военную гимназию 
со штатскими воспитателями. В 1882 г. уч-
реждению было возвращено старое название.  
В феврале 1917 г. корпус на несколько ме-
сяцев получил название «Гимназия воен-
ного ведомства», а в 1918 г., при гетмане  
П. П. Скоропадском, снова стал кадетским 
корпусом, но уже Украинской державы с из-
менением формы погон. 
12 февраля 1919 г. Декретом Совета На-
родных Комиссаров Петровский Полтав-
ский кадетский корпус был официально за-
крыт. Тем не менее часть корпуса 21 ноября  
1919 г. была эвакуирована во Владикавказ, 
затем в губернский город Кутаис (Грузия),  

и в июле 1920 г. — в Крым, где вместе с дру-
гими эвакуированными кадетскими корпуса-
ми влилась в Крымский кадетский корпус. 
Осенью 1920 г. личный состав объединенно-
го кадетского корпуса был переведен в Коро-
левство Сербов, Хорватов и Словенцев, где  
с осени 1922 г. располагался в г. Бела Церк-
ва. В этом же году было создано Объединение 
выпускников корпуса за рубежом.
Последним директором корпуса был полков-
ник А. Н. Антонов (май 1917 — 1920 г). 
В июле 1920 г. корпус был эвакуирован в 
Крым, где вместе с другими кадетскими кор-
пусами объединился в Крымский кадетский 
корпус.
Жетон и знак корпуса был Высочайше одо-
брен 10 октября 1892 г.

Знак Петровского Полтавского 
кадетского корпуса, 79-й выпуск

Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев, 
1924 г. 

Описание: выполнен в виде двуглавого 
орла, увенчанного императорской короной, 
держащего в лапах скипетр и державу. На груди 
орла четырехлучевой крест белой эмали,  
с семиугольной розеткой синей эмали, на 
которой изображен вензель императора  
Петра I. В нижней части знака, на хвосте орла 
помещен номер выпуска римскими цифрами: 
«LXXIX».

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 38×41 мм. 

Крепление: на винте.

Кроме знаков, большое распространение в эмиграции получили жетоны военных учебных 
заведений, в том числе выпускные.

Приведем изображения некоторых из них.

1 2 3 4

7 8

5 6
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ И СОЮЗЫ
1. Жетон в виде погона юнкера Александровского военного училища.

2. Жетон в виде погона кадета Первого русского великого князя Константина Константиновича 
кадетского корпуса.

3. Жетон в виде погона кадета Донского Императора Александра III кадетского корпуса.

4. Жетон в память 50-летнего юбилея Донского Императора Александра III кадетского корпуса.

5. Жетон Донского Императора Александра III кадетского корпуса в Новочеркасске.

6. Жетон Крымского кадетского корпуса. IV выпуск (1927).

7. Жетон для окончивших Донской Императора Александра III кадетский корпус, XXXVII выпуск 
(1925).

8. Жетон для окончивших Донской Императора Александра III кадетский корпус, XXXIX выпуск 
(1927).

9. Жетон для окончивших Петровский Полтавский кадетский корпус, LXVIII выпуск (1923).

10. Жетон для окончивших Петровский Полтавский кадетский корпус, LXXIX выпуск (1924).
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История Русской эмиграции неразрывно связана с деятельностью молодежных организаций, 
возникших практически во всех странах русского расселения. К наиболее массовым относи-
лись: общество «Русский сокол», Национальная организация русских разведчиков, Нацио-
нальная организация витязей, Национальная организация русских скаутов.
Существовали и менее крупные организации: «Юные Алексеевцы», созданные в Париже око-
ло 1931 г. Ю. Симоновичем; «Костровые братья» в Харбине; «Суворовская дружина» в Праге 
(1920-е гг.); «Юные пржевальцы» в Маньчжурии (1930-е гг.), созданные В. В. Полосовым, 
и др. Многие из них не имели четко сформулированных политических установок и занима-
лись в основном активным отдыхом и изучением природы. Но были и политические молодеж-
ные организации, такие как действовавшие в Китае «Орден крестоносцев», возглавляемый 
до 20 марта 1926 г. поручиком Императорской Российской армии Б. А. Березовским, «Чер-
ное кольцо» и др.*
Во всех этих организациях проводилась активная воспитательная работа, направленная на 
сохранение национальной памяти, традиций и наследия предков. Формировалось антиком-
мунистическое мировоззрение, при этом не столько через «предметное» восприятие советской 
власти как пагубной политической системы, сколько через возвышенное ощущение образа 
России, Отечества, неразрывно связанного с такими понятиями, как жертвенность во благо 
своего народа.
По словам Николая Бердяева: «Русской эмигрантской молодежи выпала несчастная доля,  
и не по ее вине. Судьба ее трагична. Быть оторванным от родины — великое несчастье. Ото-
рванность эта калечит человеческую душу, лишает ее нормального источника питания. Эта 
молодежь обречена на незнание России, на очень малый объем опыта о России. Но чем мень-
ше она Россию знает, чем дальше от нее отстоит, тем более страстно о ней мечтает. Любовь  
в разлуке есть особенно напряженная любовь»**. 

Кружок русской национальной молодежи 
(КРНМ) был организован в 1924 г. среди мо-
лодых людей, работавших на шахте Перник 
в Болгарии. В 1927 г. этот кружок разросся 

в Национальный союз русской молодежи 
(НСРМ), объединивший большую часть рус-
ских центров в Болгарии.

Русская стрелковая генерала Врангеля дру-
жина была образована в Бельгии в мар-
те 1930 г. на базе Военно-учебной группы 
Русской дворянской молодежи. Эта группа 
численностью 18 человек обратилась в Объ-
единение Гвардейской пехоты через гвардии 
полковника Кондратовича и гвардии подпо-
ручика Белявского с просьбой дать ей воен-
ных инструкторов для подготовки молодежи 
на 1-й офицерский чин. Председатель Объе-
динения Гвардейской пехоты генерал-лейте-
нант Архангельский принял личное участие  
в организации группы и назначил ее коман-
диром Лейб-гвардии Семеновского полка 
генерал-майора В. С. фон Миниха, а его по-
мощниками — Лейб-гвардии 2-й артилле-
рийской бригады полковника А. Н. Левашова 

и Лейб-гвардии Литовского полка полковни-
ка Кондратовича. Командиром 1-го отделе-
ния был назначен Лейб-гвардии Финляндско-
го полка полковник Экк (помощник — 10-го 
Новгородского драгунского полка штаб-рот-
мистр Иванов (от Общества галлиполий-
цев)), 2-го отделения — Лейб-гвардии 3-го 
стрелкового Его Величества полка штабс-ка-
питан Самойлович, командиром 3-го от-
деления — Лейб-гвардии стрелкового ар-
тиллерийского дивизиона штабс-капитан  
А. К. Шевченко (помощник — Лейб-гвар-
дии Волынского полка подпоручик Медер). 
Адъютантом дружины и исполняющим долж-
ность фельдфебеля являлся Лейб-гвардии 
Санкт-Петербургского полка подпоручик  
Белявский.

*) Окороков А. В. Молодежные организации русской эмиграции (1929–1945 гг.). М., 2000. С. 32.

**)  Бердяев Н. Иллюзии и реальность в психологии эмигрантской молодежи // Путь. Декабрь 1928. С. 4.

КРУЖОК РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖИ

РУССКАЯ СТРЕЛКОВАЯ ГЕНЕРАЛА ВРАНГЕЛЯ ДРУЖИНА

Знак Кружка русской национальной молодежи

Описание: представляет собой щит, наложенный на 
скрещенные сабли. Фон щита черного цвета с тремя 
полосами — бело-сине-красного цветов — по диагонали  
в центре. В верхней и нижней части щита помещены буквы 
(аббревиатура): «К. Р. / Н. М.».

Материал: бронза, позолота, краска. 

Размеры: 25×20 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой.

Из коллекции П. В. Пашкова. Выставлялся на аукционе:  

The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. 
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Родился в 1894 г. Окончил 2-й кадетский кор-
пус, а затем, в 1914 г. — Михайловское артилле-
рийское училище.

Участвовал в Первой мировой войне. Служил в 
Лейб-гвардии 2-й артиллерийской бригаде, был 
награжден орденом Святого Георгия 4-й степе-
ни. Войну закончил в чине штабс-капитана. 

С начала 1918 г. в составе Добровольческой 
армии, участвовал в 1-м Кубанском (Ледяном) 
походе фельдфебелем 4-ой батареи. С янва-
ря 1919 г. — капитан в батарее своей бригады  
в Сводно-гвардейском полку. Участвовал в Бре-
довском походе. 

С 20 июля 1920 г. находился в лагерях для ин-
тернированных лиц в Югославии, затем возвра-
тился в Крым и вступил в Русскую армию гене-
рала Врангеля. 24 сентября 1920 г. произведен 
в полковники. Вместе с остатками 3-й батареи 
Марковской артиллерийской бригады эвакуи-
ровался в Турцию, в Галлиполи. Осенью 1925 г.  
в составе Марковского артдивизиона находился 
в Болгарии. 

Позднее Левашов перебрался в Бельгию,  
а в 1931 г. возглавил группу 1-го Армейского кор-
пуса в Брюсселе. Он — создатель и начальник 
Русской стрелковой генерала Врангеля дружи-
ны. До 1939 г. председательствовал в  Обществе 
галлиполийцев в Бельгии. 

Умер 13 июля 1960 г. в Брюсселе. 

Левашов  
Анатолий Николаевич 

(1894–1960)
полковник Марковского 

артиллерийского дивизиона, 
начальник Русской стрелковой 

генерала Врангеля дружины

27 апреля был произведен первый сбор груп-
пы, переименованной в Русскую спортивную 
дружину. В дружину принимались «все моло-
дые люди, не советские подданные, достиг-
шие 16 лет, с образованием 4 классов сред-
него учебного заведения, желающие служить  
в будущей русской армии».
Первые записавшиеся были разбиты по от-
делениям. Первое отделение: студенты — 
Арианов фон-Анра, барон Гревениц, Габаев; 
реалисты — Звенигородский и Максимов, 

князь Оболенский и Сахновский 1-й. Второе 
отделение: студенты — Поппер, Ланнаис, 
Стрижевский, Малиновский, гимназист 
Пантелеев; реалисты — Терне и Лабинский. 
Третье отделение: студенты — барон Босхо, 
Сахновский 2-й, гимназист Воейков; реали-
сты — Марутаев, Субботин, Пушкин и Тре-
тьяков*. В мае 1930 г. Русская спортивная 
дружина была переименована в Стрелковую 
и зачислена в состав РОВС.

После ухода генерала В. С. фон Миниха дру-
жиной лично командовал генерал-лейтенант 
Архангельский, а спустя полтора года коман-
диром был назначен полковник Левашов.  
В 1938 г. приказом начальника РОВС дру-
жине было присвоено имя генерала Врангеля.
Личный состав дружины в свободное от 
учебы и работы время проходил военную  

подготовку, изучал уставы Красной армии,  
с которой готовился воевать. Позже были 
официально открыты Военно-училищные 
курсы, курсы для подготовки унтер-офице-
ров, отряд разведчиков и рота егерей. После 
окончания Военно-училищных курсов слу-
шатели сдавали экзамены и производились  
в офицеры**.

Посещение князем С. Г. Романовским, герцогом Лейхтенбергским и генералом Архангельским 
лагеря Стрелковой генерала Врангеля дружины. 25.05.1939 г.

*) Часовой. 1930. № 31. С. 17.

**)  Часовой. 1938. № 213. С. 21.



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

142 143

Русская стрелковая дружина, в центре  – архиепископ Александр (Немоловский) 
(фото с сайта: http://udcrg.org)

Воспитанник Русской стрелковой дружины 
Ростислав Завадский в униформе 

унтерштурмфюрера Валлонского легиона, 
1943 г. На кармане – знак дружины

На 1 января 1935 г. в дружине (соб-
ственно дружина и военное училище 
при ней) состояли: командный состав —  
15 штаб- и обер-офицеров; преподаватель-
ский состав — 10 генералов, штаб- и обер- 
офицеров и 118 стрелков унтер-офицерского  
и рядового звания, из которых 16 юнке-
ров. За 5 лет через постоянный состав 
дружины и ее ряды прошло 47 офицеров  
и 284 стрелка. Со дня основания по 1935 г. 
число часов занятий в 5 ротах дружины со-
ставляло: строевых и теоретических — око-
ло 3500 и полевых — 1121, в некоторых 
ротах было произведено обучение верховой 
езде (около 70 часов). Практические заня-
тия дополнялись стрельбой в тирах. Всего 
до 1940 г. через дружину прошло около 350  
молодых людей.

10 мая 1940 г., когда германские войска втор-
глись в Бельгию, полковник Левашов распу-
стил Русскую стрелковую дружину и унич-
тожил все документы, чтобы не дать немцам 
возможность использовать ее в своих целях. 
Однако часть «дружинников» продолжила 
борьбу с большевизмом в рядах иностранных 
добровольческих частей. Так, воспитанники 
первого набора — братья Сахновские всту-
пили в бельгийский Валлонский легион во-
йск СС (бригада «Валлония»), в составе ко-
торого приняли участие в боевых действиях 
против Красной армии. Н. И. Сахновскому 
принадлежит инициатива создания в составе 

«Валлонии» русского отряда из советских во-
еннопленных, который в 1943 г. насчитывал 
около 200 человек.
Стрелковая генерала Врангеля дружина име-
ла знак и ряд знаков отличия. В том числе:
– нашивки малиновой тесьмы по обшлагам  
за выполнение стрелкового минимума;
– знак «За отличную стрельбу»;
– жетоны по результатам стрелковых сорев-
нований. Изготавливались они из серебра  
и носились на пуговице погона в виде ротно-
го значка; на обороте жетона гравировались 
звание и фамилия стрелка, номер приза, год 
и изображение мишени с попаданиями.

Патриотическая организация «Юный добро-
волец» была создана 1 января 1933 г. началь-
ником Парижского района Национальной 
организации русских скаутов полковником  

В. А. Богуславским. Первоначально называ-
лась «Русский скаут», в ноябре 1935 г. была 
переименована в Патриотическую органи-
зацию «Юный доброволец» с девизом «Не  

Знак Русской стрелковой генерала Врангеля дружины

Был утвержден председателем РОВС генералом Миллером 
приказом № 32 по РОВС от 23.07.1932 г.

Описание: основу знака составляет Мальтийский крест, 
покрытый черной эмалью. В центре креста — изображение 
святого Георгия Победоносца, поражающего дракона. Знак 
изготавливался большого размера и миниатюрного.

Материал: бронза, серебрение, позолота.

Размеры: 25×24 мм (миниатюрный вариант).

Крепление: на винте.

Разновидности: известен экземпляр (миниатюрный вариант) 
с креплением в виде лапки для ношения на лацкане штатского 
костюма, изготовленный фирмой «P. BEGREEF / BRUXELLES» 
(клеймо на лапке знака). 

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ЮНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ»



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

144 145

посрамим земли Русской». Добровольцы под-
держивали тесные контакты с родственными 
по идеологии союзами: «штабс-капитанами», 
Национально-трудовым союзом нового по-
коления и Русским национальным союзом 
участников войны, — совместно с членами 
которых тренировались в спортзалах Русско-
го общества спортсменов в Париже. 
В руководящий состав организации входили: 
старший инструктор корнет Алехин, старший 
инструктор Богданов, инструктор Григоро-
вич-Барский, младший инструктор Свечин, 
младший инструктор Яблонский, инструктор 
Сасс-Тиссовская, младший инструктор Вут-
цинас, младший инструктор фон Минквиц.
Правила организации запрещали как ру-
ководителям, так и юным добровольцам  
и доброволкам употреблять спиртное, курить  
и играть в азартные игры. Инструкторшам 
и доброволкам — пользоваться косметикой, 
носить одежду, «нарушающую скромность  
и стыдливость», купаться совместно с маль-
чиками и т. п. 
В организации было принято «Обращение  
к Родине Юных Добровольцев и Доброво-
лок», своего рода клятва в служении России:  
«Далекая Многострадальная Русь. 
Мать — Отчизна, я еще не вполне тебя 
знаю, но люблю тебя, и отрадно мне, что 
я сын (дочь) твой.
Люблю твой народ, язык, твою природу. 
Люблю тебя всю, хоть ты сейчас и в лох-
мотьях. Россия, земля моя родная, колы-
бель и могила моих отцов, моих великих 
предков и — верю и надеюсь — моя могила. 

Обложка брошюры ПО «Юный доброволец» би
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Родился 4 октября 1872 г. в Харьковской или Орловской губернии, предположительно 
в дворянской семье. Рано остался без родителей. Был определен в Орловский Бахтина 
кадетский корпус. После его окончания в 1892 г. поступил в Павловское военное училище. 
Окончил его в 1895 г. по специальности «артиллерия». В чине поручика служил в полку  
в г. Проскурове Подольской губернии. В начале 1900-х гг. служил в г. Очакове, под Одессой  
в чине капитана артиллерии. Участник Первой мировой войны, полковник. В 1915-1916 гг. 
попал в плен, предположительно в Австрии.

После освобождения в 1917 г. переехал в Германию, где исполнял должность начальника 
двух лагерей «Красного Креста» — лагерей невозвращенцев. В начале 1919 г. вел вербовку 
в Добровольческую армию в Германии, при межсоюзной комиссии по пленным. Эмигри-
ровал во Францию. Являлся начальником Парижского района Национальной организации 
русских скаутов (НОРС). 1 января 1933 г. вышел из НОРС и создал молодежную организа-
цию «Русский скаут», которую в ноябре 1935 г. переименовал в Патриотическую организа-
цию «Юный доброволец».

Умер 2 июня 1964 г. в Ганьи, под Парижем, похоронен на местном кладбище.

 Богуславский  
Виссарион Андреевич 

(1872–1964)
полковник, организатор  

и начальник Патриотической 
организации «Русский доброволец»

Я буду учиться и совершенствоваться, 
чтобы быть тебя достойным, и, сколько 
станет моих сил, буду за тебя стоять  
и бороться, чтобы ты обрела свое преж-
нее величие.
Буду служить тебе усердно, чем могу: 
разумом, сердцем и, если понадобится, 
отдам за тебя жизнь».
Сведения о символике ПО «Юный доброво-
лец» приведены в брошюре организации.

Цели и задачи организации «Юный Доброволец»:  

«Объединить и воспитать морально и физически мальчиков и девочек  
(от 6 до 15 лет) в духе любви к Богу, к Родине-России, любви к родителям и уваже-
нии к старшим». 

Девиз: «Не посрамим земли Русской».
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Знак-кокарда Патриотической организации  
«Юный доброволец»

Знак-кокарда носился всеми членами организации на пилотке 
во время сборов, в строю, в походах, на экскурсиях и на параде. 
При штатской одежде знак-кокарда приравнивался 
 к эмблеме организации и носился на груди: инструкторами  
и юными добровольцами — на левой стороне (на левом отвороте 
пиджака); инструкторшами и доброволками — в виде брошки.

Описание: имеет форму овала, поле которого окрашено  
в синий цвет с красным ободком. В центре знака помещен белый 
равносторонний крест с круглым медальоном желтой эмали,  
на котором изображен двуглавый орел со щитом на груди  
и восьмиконечным крестом между головами. Щит окрашен  
в русские национальные цвета. В верхней части знака помещена 
лента, на которой написан девиз организации:  
«НЕ ПОСРАМИМЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ».

На оборотной стороне вверху выбито название фирмы: 
«DRAGO_NICE». 1935 г. 

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 34×32мм*. 

Крепление: горизонтальная булавка.

Из коллекции П. В. Пашкова. 

*) В брошюре «Форма и отличия П. О. «Юный доброволец» (1937) приведены другие размеры знака-кокарды: 
29х21 мм.

Орден «Белый Крест» Патриотической 
организации «Юный доброволец»

Описание: представляет собой точную копию 
нагрудного знака организации и имеет две степени.

Орден I степени носится на национальной ленте с бантом, 
II — на такой же ленте, но без банта.

Орден «Белый Крест» вручался старшим инструкторам 
(старшим инструкторшам), инструкторам (инструкторшам) 
и, в исключительных случаях, младшим инструкторам  
и инструкторшам за заслуги или деяния, «способствующие 
процветанию организации».

Право награждения орденом принадлежало начальнику 
организации. Порядок награждения орденом был 
таким же, что и при представлении к нагрудному значку 
организации (представление вышестоящего начальника).

Медаль «За спасение погибающего»  
Патриотической организации «Юный доброволец»

Описание: представляет собой круг диаметром 27 мм 
с выгравированным в середине значком организации 
(равносторонний крест) и девизом:  
«НЕ ПОСРАМИМЪ ЗЕМЛИ РУССКОЙ» — на ленте, в верхней 
части. Под значком организации надпись: «ЗА СПАСЕНИЕ 
ПОГИБАЮЩЕГО». Медаль носилась на Владимировской ленте, 
с трехцветной розеткой на красном фоне ленты.

Медаль мог получить каждый член организации без исключения, 
спасший погибающего с риском для собственной жизни.  
В брошюре «Форма и отличия П. О. «Юный доброволец» (1937) 
отмечалось, что для получения медали за спасение погибающих 
необходимо было представить соответствующее удостоверение 
от административных органов, подтверждающее факт подвига, 
или свидетельства двух очевидцев. 

Право награждения медалью принадлежало начальнику 
организации. В исключительных случаях начальник организации 
мог наградить героя без соблюдения формальностей.

Материал: серебро.

Размеры: диаметр 27 мм.

Крепление: при помощи ушка в верхней части и кольца  
для крепления к ленте.

Знак Патриотической организации «Юный доброволец»

Описание: представляет собой равносторонний крест, покрытый 
белой эмалью. В центральной части креста — круглый медальон  
с изображением двуглавого орла черной эмали. На груди орла — 
щит, окрашенный в русские национальные цвета  
(бело-сине-красный). Между головами орла — восьмиконечный 
крест. 

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 32×32 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: в коллекции П. В. Пашкова имелся экземпляр 
размером 35×32 мм. The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. 

(прорись по фотографии)
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ 
В ГЕРМАНИИ

Национальная организация русской мо-
лодежи (НОРМ) была создана в Германии 
в 1944 г. в качестве национал-социалисти-
ческой русской молодежной организации. 
Была аналогичной немецкой организации 
«Гитлерюгенд» и находилась в его ведении. 
Функционировала при Управлении делами 
российской эмиграции в Берлине (Russischer 
Vertrauensstelle), возглавляемом генералом 
В. В. Бискупским, заместителем начальника 
бюро по делам молодежи Сергеем Табориц-
ким и под непосредственным контролем СС. 
Начальником штаба учрежденной организа-
ции был назначен И. А. Мелких. 
Вначале основу НОРМ составили юноши  
и девушки из Германии не моложе 16 лет, 
позднее в нее влились представители русских 
молодежных организаций из стран, занятых 
немецкой армией, — НОРР из Франции, 
НОРС-Р из Югославии и др. 
Члены НОРМ собирались на регулярные 
лагеря-слеты. Последний из них состоялся 
в августе-сентябре 1944 г. близ г. Филлах 
(Австрия). 5 ноября 1944 г. НОРМ приняла 
участие в состоявшемся в Троппау Конгрессе 
русской молодежи, на котором произошло ее 
формальное включение в Союз молодежи на-
родов России при КОНР. 

Руководитель НОРМ С. В. Таборицкий
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 Бискупский Василий 
Викторович  
(1878–1945)

русский военный и политический 
деятель, генерал-лейтенант
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Родился 27 июня 1878 г. в семье Богодуховского уездного предводителя дворянства, впо-
следствии вице-губернатора г. Томска. Род Бискупских принадлежал к древнему польско-
му шляхетству.

Окончил 2-й Императора Петра Великого Кадетский корпус, в 1897 г. — Николаев-
ское кавалерийское училище с «занесением имени на мраморную доску», и был выпу-
щен в Лейб-гвардии конный полк. По некоторым сведениям, участвовал добровольцем  
в англо-бурской войне. В 1904 г. в чине поручика добровольно перешел во 2-й Даге-
станский полк, с которым принял участие в Русско-японской войне. Был тяжело ранен.  
В 1905 г. с личного разрешения Государя Николая II вступил в тайный брак с исполни-
тельницей русских романсов, певицей Анастасией Дмитриевной Вяльцевой. Бурный роман 
закончился трагически: Вяльцева заболела раком крови и 5 февраля 1913 г. скончалась. 
Тяжело переживая утрату, Бискупский оставил военную службу и вышел в отставку в чине 
полковника. Некоторое время неудачно занимался коммерческой деятельностью на Даль-
нем Востоке.

В 1913 г. по Высочайшему повелению был восстановлен на службе и зачислен старшим 
штаб-офицером в 16-й Иркутский Гусарский полк, в составе которого с началом I-й Миро-
вой войны выступил на фронт. В декабре 1914 г. был назначен командиром 1-го Лейб-дра-
гунского Московского полка, а в июне 1916 г. произведен в генерал-майоры. Был неодно-
кратно ранен, имел несколько боевых наград. В январе 1917 г. был назначен командиром  
1-й бригады 3-й Кавалерийской дивизии, а в марте — командиром 3-й Кавалерийской диви-
зии.

После революции, оказавшись на Украине, в чине генерального хорунжего командовал 
Армейским корпусом Гетмана П. П. Скоропадского в Одессе. 20 июля 1918 г. был назначен 
и. о. командира 1-й Конной дивизии.

После падения гетмана Бискупский эмигрировал в Германию. В июле 1919 г. с целью  
оказания помощи Северо-западной армии генерала Н. Н. Юденича и Западной  

После поражения Белого движения в Германии оказалось около 600 тысяч 
русских эмигрантов. Примерно 200 тысяч обосновалось в Берлине. Однако, по-
сле восстановления дипломатических отношений Берлина с Москвой в 1922 г.  
(т. н. Рапалльский договор), они начали постепенно покидать страну. После прихода 
к власти в Германии национал-социалистов в 1933 г. там оставалось только около  
50 тысяч русских эмигрантов, из них примерно 10 тысяч в Берлине. 
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Добровольческой армии князя П. М. Бермондт-Авало-
ва, создал и возглавил Западнорусское правительство 
(прекратило свое существование в сентябре 1919 г.).  
В то же время принял участие в попытке восстановить 
Монархию в Германии. В 1920 г., во время так называ-
емого «Капповского путча», был товарищем председа-
теля Русско-немецкого клуба в Баварии и до ноября  
1923 г.  руководителем русской секции общества «Ауф-
бау», созданного с целью координации усилий рус-
ских и немецких правых сил. Поддерживал тесные 
контакты с немецкими правыми деятелями, такими как:  
генерал граф Р. фон дер Гольц, генерал Э. Людендорф,  
М. Э. фон Шейбнер-Рихтер, граф А. Гугенберг  
и др. Выполнял функции представителя велико-
го князя Кирилла Владимировича в Германии, видя  
в нем императора Кирилла I, участвовал в деятель-
ности легити мистского воинского союза КИАФ,  
в церковно-приходской работе. С 1936 г. — дирек-
тор «Русского национального управления» (Russische 
Vertrauensstelle) и одновременно доверенное  
лицо (Vertrauensmann) министерства внутренних дел 
Германии.

После прихода к власти национал-социалистов   
В. В. Бискупский был назначен на должность руково-
дителя «Бюро русских эмигрантов» в Шарлоттенбур-
ге, а затем, в мае 1936 г. — на должность начальника 
Управления делами российской эмиграции в Берли-
не (Russischer Vertrauensstelle), которую он занимал  
вплоть до 1945 г. В конце Второй мировой войны был 
отправлен в отставку за несогласие с гитлеровской  
политикой в отношении русских военнопленных. 

Скончался 18 июня 1945 г. в занятом американскими 
войсками Мюнхене. 

Был награжден:
– орденом Святой Анны 4-й степени (1905);
– орденом Святого Станислава 3-й степени  

с мечами и бантом (1905);
– орденом Святой Анны 3-й степени с мечами  

и бантом (1905);
– орденом Святого Станислава 2-й степени  

с мечами (1905);
– орденом Святой Анны 2-й степени с мечами  

(1905);
– орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами 

и бантом (1905);
– Георгиевским оружием (13.10.1914);
– орденом Святого Георгия 4-й степени (10.06.1915).

А. Д. Вяльцева

Удостоверение члена НОРМ 
Василия Самарова

В.В. Бискупский
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В. Кеппен. На лацкане – знак НОРМ

Члены НОРМ носили собственную унифор-
му: черные косоворотки навыпуск с широки-
ми погонами. С организацией тесно работали 
СС и Абвер, отбиравшие в рядах НОРМ рус-
скую молодежь для засылки в качестве ди-
версантов в советский тыл во время войны. 
После окончания Второй мировой войны 
судьба членов НОРМ сложилась по-разно-
му. Некоторые из них остались в эмиграции 
и там продолжили работу с русской моло-
дежью, другие попали в советский ГУЛАГ  
и там погибли.

Членский знак Национальной организации 
русской молодежи

Описание: выполнен в форме ополченского 
креста. В центре креста — круглый эмалевый 
медальон темно-синего цвета с золотым двуглавым 
орлом.  
На горизонтальных крыльях креста — надпись:  
«НОРМ — 1939».

Западная Европа, 1940 г.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 17×17 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак размером 
18×18 мм (находился в коллекции П. В. Пашкова).

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ В БЕЛЬГИИ
(периода германской оккупации)

Значок Объединения русской молодежи  
в Бельгии 

Знак был установлен и носился во время германской 
оккупации Бельгии во время Второй мировой 
войны (1940–1944 гг.) русскими эмигрантами, 
объединенными в одну организацию  
и контролируемую Управлением по делам эмиграции. 

Описание: знак представляет собой щит французской 
формы, поле которого разделено горизонтальными 
полосами русских национальных цветов. В центр щита 
вписан еще один щит — меньшего размера,  
с изображением двуглавого орла на желтом поле. 

Материал: бронза, горячая эмаль. 

Размеры: 16×14 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

Разновидности: известен знак, на оборотной 
стороне которого вверху помещена аббревиатура: 
 «Р. К. С.», внизу — номер 230. Крепление — на винте  
(рис. б) На гайке клеймо бельгийской фирмы: 
«P. BEGREEF / BRUXELLES».

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКОЙ МОЛОДЕЖИ В ПАРИЖЕ
(периода германской оккупации)

Знак был установлен и носился во время гер-
манской оккупации Франции во время Вто-
рой мировой войны (1940–1944) русскими 
эмигрантами, объединенными в Организа-
цию русской молодежи (ОРМ), подчинен-
ную Управлению делами русской эмиграции 
во Франции (образовано 21.04.1942).
В постановлении правления ОРМ от 21 мар-
та 1944 г., утвержденном начальником объе-
динения Н. фон-Самсоном, отмечалось: 

«…2. Правило ношения значка. Имеющие 
значок обязаны носить его всегда. Он должен 
носиться в петлице левого отворота пиджака, 
для девиц на левой стороне груди. На фор-
менной рубашке, значок носится на левой 
стороне груди.
Употребление значка как украшения всякого 
рода (брошка, перстень и т. д.) строго вос-
прещается.
2.1. Носить с честью и достоинством значок 
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Значок Объединения русской молодежи  
в Париже

Описание: знак представляет собой щит английской 
формы, поле которого разделено горизонтальными 
полосами русских национальных цветов. В центр 
щита вписан еще один щит — меньшего размера, 
французской формы, с изображением святого Георгия 
Победоносца, поражающего дракона, на оборотной 
стороне выбит номер «5».

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 17×15 мм.

Крепление: лапка для закрепления в петлице.

Разновидность: известен знак размером 18×16 мм  
с булавочным креплением, переделанным под винт  
и выбитым на оборотной стороне знака номером «49».

О. Р. М. — Помни, что ты Русский и что 
ты являешься представителем Объединения 
Русской Молодежи. Держи себя скромно и с 
достоинством. Всегда на деле и в разговорах 
защищай идеи О. Р. М. и его возглавителей. 
Тот достоин носить знак Объединения, кто 
вполне разделяет взгляды О. Р. М.
2.2. Значок остается собственностью О. Р. М. 
При выдаче взимается сумма в 20 франков.
2.3. Члены О.Р.М. не подчиняющиеся выше-
указанным правилам будут неукоснительно 
лишаться права на ношение значка.
3. Правила выдачи значка. Значок выда-
ется почетным и действительным членам 
О. Р. М. Члены соревнователи и кандида-

ты не пользуются правом ношения знач-
ка.
Значок выдается секретарем О. Р. М. одно-
временно с членским билетом, причем полу-
чающий значок подписывает обязательство 
следующего рода: "Даю обещание с честью 
и достоинством носить значок и вернуть его 
по первому требованию Начальника О. Р. М. 
или его заместителя".
Право на ношение значка, всегда может 
быть проверено, всеми членами правления  
О. Р. М.
Значок может быть отобран временно, как 
дисциплинарное взыскание или окончатель-
но при уходе и удалении из О. Р. М.»* 

*) Пашков П. В. Ордена, Знаки и Эмблемы Русской Эмиграции. 1920–1944 год. Париж, 1944 (на правах рукописи).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВИТЯЗЕЙ
Основы будущей Организации витязей были 
заложены в 1922 г. участником Белого дви-
жения в Северо-Западной армии генерала 
Юденича Н. Ф. Фёдоровым. Будучи секре-
тарем Христианского союза молодых людей 
(ХСМЛ) в Таллине, он основал молодеж-
ную русскую дружину («Союз русской мо-
лодежи»). После его отъезда во Францию  
в 1926 г. дружину возглавил А. Зеленой.
Переехав в Париж, Н. Ф. Фёдоров осно-
вал 5-й отряд скаутов при РСХД, а 18 мая  
1928 г. порвав со скаутизмом, — пер-
вую дружину «Витязей» при Русском  

студенческом христианском движении во 
Франции. Впоследствии отряды «Витязей» 
при РСХД были основаны в Нарве, Риге,  
Софии, Праге, Брно, Берлине, Харбине.  
В октябре 1934 г. Н. Ф. Фёдоров вместе  
с парижской дружиной «Витязей» вышел из  
РСХД, посчитав движение недоста-
точно национальным, и сформиро-
вал независимую организацию, на-
званную Национальной Организацией 
Витязей (НОВ). Многие отряды «Витязей»  
в других странах не примкнули к НОВ и оста-
вались и далее при РСХД.

Фёдоров  
Николай Фёдорович

русский общественный деятель, 
основатель Национальной 

Организации Витязей (НОВ)

Родился в семье служащего на желез-
ной дороге. Окончил Гатчинское реаль-
ное училище и Технологический институт  
в Санкт-Петербурге. 

Участвовал в Гражданской войне в со-
ставе Северо-Западной армии генерала  
Н.Н. Юденича. В 1920 г. эвакуировался с ар-
мией в Эстонию, где вступил в «Христиан-
ский союз русской молодежи», который за-
тем и возглавил. Принимал активное участие 
в работе Русского студенческого христиан-
ского движения (РСХД). 

В 1928 г. по приглашению РСХД перее-
хал в Париж, где создал юношеский отдел  
РСХД — организацию «Витязей». 

В 1934 г. вместе с «Витязями» вышел 
из состава Русского студенческого 
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*) Национальная Организация Витязей. Париж. 1960. С. 5.

Цели и задачи НОВ были сформулированы  
в Уставе организации. Главная цель, кото-
рую она поставила перед собой, — привлече-
ние, объединение и воспитание русских детей  
и молодежи под девизом: «За Русь, за Веру!».
Для ее достижения НОВ наметила главные 
направления своей деятельности:
а) развитие правильного сознания своего 
долга в отношении Церкви, Родины, ближ-
него и Общества;
б) развитие и выработку характера на нача-
лах христианской любви к ближнему, безза-
ветной преданности православной Церкви  
и усвоения ее учения как основы жизни;
в) развитие сознательного чувства любви  
и преданности своему Отечеству, России,  
и веры в его лучшие стороны, через озна-
комление с историей России, ее культурой,  
искусством, великими людьми и подвигами 
их, бытом, народным творчеством, геогра-
фией, народами России, экономическими бо-

В лагере «витязей» во Франции 
(архив М. Блинова)

христианского движения по политическим 
соображениям и создал «Национальную ор-
ганизацию витязей». У организации были от-
деления во Франции и за ее пределами, свои 
печатные издания и детские лагеря. После 
Второй мировой войны отделы организации 
«Витязей» были открыты в Бельгии, Австра-
лии, Аргентине. 

Скончался Николай Фёдорович 29 авгу-
ста 1984 г. в Париже. Похоронен на кладби-
ще Сент-Женевьев-де-Буа.

гатствами и возможностями и природой;
г) развитие положительных качеств харак-
тера, как безупречная честность, ответствен-
ность, самоотверженность, дисциплина, вер-
ность и чистота в мыслях и поступках;
д) развитие чувства внимания и заботливо-
сти, взаимной поддержки, братского мило-
сердия, сострадания и сочувствия к ближне-
му;
е) подготовка к самостоятельной жизненной 
борьбе через всестороннее физическое воспи-
тание, выносливость, неприхотливость, че-
рез развитие природных способностей, тру-
долюбия и самодеятельности*.
Структурно НОВ состояла из отрядов — 
групп витязей и вожатых численностью  
6–15 человек в возрасте от 8 до 17 лет вклю-
чительно. Во главе отряда стоял начальник 
отряда, которому помогали вожатые из сре-
ды своих сверстников, обладающие способ-
ностями руководителя («отдельные»).
Два-четыре отряда составляли дружину. 
Дружины входили в состав района, а райо-
ны — в состав округа.
Во главе округа стоял начальник со штабом, 
который в свою очередь подчинялся Центру, 
состоявшему из Главного начальника НОВ, 
Штаба организации с отделами (издатель-
ский, информационный, финансово-хозяй-
ственный, лагерный и педагогический), трех 
заместителей Главного начальника, трех 
избранных Общим кругом членов и Цен-
тральной ревизионной комиссии — высше-
го органа управления и руководства. Выс-
шим законодательным органом организации  
являлся Общий круг НОВ.
В организационную структуру НОВ  
входили также Объединение молодежи  
витязей (ОМВ) и Объединение друзей витя-
зей (ОДВ).
Успешнее всего в довоенный период органи-
зация действовала во Франции, в Парижском 
районе и в провинции, в Гренобле, Южин 

и Риуперу, Марселе, Каннах и в Ницце.  
В этот период там функционировали от-
ряды: «Андрей Первозванный», «Адмирал 
Макаров», «Атаман Платов», «Багратион», 
«Варяг» (старейший отряд, основанный  
в 1926 г.), «Вера», «Владимир Святой», «Вла-
димир Мономах», «Держава», «Ермак», «Ку-
тузов», «Иван Сусанин», «Сергей Радонеж-
ский», «Суворов», «Ярослав Мудрый» и др.
Существовал и морской отдел НОВ, воз-
главляемый старшим лейтенантом  
И. Д. Богдановым. Почетным витязем яв-
лялся начальник Военно-морского союза 
вице-адмирал М. А. Кедров. Всего за вре-
мя существования НОВ, вплоть до 1959 г., 
было сформировано 16 дружин и 80 отрядов 
и групп витязей и вожатых.
 

 
Лагерь НОВ во Франции. Русский «витязь» 

(архив М. Блинова)
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Для физической и политической подготовки 
русской эмигрантской молодежи устраива-
лись летние лагеря:
– Алексеевский лагерь «Русь»*(Франция), 
открытый в 1929 г. в местечке Манделье- 
Ла Напуль на Средиземном море (действовал 
до 1938 г., а после войны — с 1946 по  
1957 г.);
– Суворовский лагерь «Русь» (Француз-

ские Альпы), открытый в 1934 г. в местечке 
Лаффрей, в департаменте Изер (действовал 
по 1939 г., возобновил работу в 1947 г.); 
– Владимирский лагерь «Русь» (Фран-
ция), открытый в 1939 г. в местечке Тури де-
партамента Лаурэ в 100 км от Парижа (дей-
ствовал в военный период).
До начала Второй мировой войны через эти 
лагеря прошло около 2500 человек.

Нашивки за участие в лагере «Русь» (1-го и 5-го лагерей) и нашивка инструктора  
спортивно-гимнастического отдела «Витязей», Франция, 1-я половина ХХ в.

Эмблемы отделов работы, специальные знаки отличия 
и лагерные знаки НОВ  (из коллекции М. Блинова)

*)   Лагеря НОВ носят общее наименование «Русь». В памятке организации отмечается, что «это наименование 
напоминает, что в лагере православный храм, что на мачте развивается русский трехцветный флаг, что в лагере 
соблюдаются русские традиции и обычаи, что руководители и инструкторы стремятся привить детям любовь  
к России, знание ее культуры, истории, познакомить с великими русскими людьми и со всем тем, что создал рус-
ский народ на протяжении веков его национальной жизни».



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

160 161

Вторая мировая война частично приоста-
новила работу НОВ в Европе. В Германии, 
под давлением властей, «Витязи» вынуж-
дены были объявить о самоликвидации уже  
в 1937 г., как и все другие русские эмигрант-
ские организации. В Чехословакии в 1942 г. 
«Витязи» вошли в состав Национальной ор-
ганизации русской молодежи (НОРМ). Во 
Франции в начале войны весь состав стар-
ших витязей, инструкторов и руководителей 
был призван в армию. Несмотря на формаль-
ный запрет, работа НОВ продолжалась и со-
средоточилась в Париже и в местечке Тури, 
в 100 километрах от Парижа, где был от-
крыт Центр для эвакуации парижских детей 
из угрожаемых воздушной бомбардировкой 
районов Парижа. Через этот центр «Витязя-
ми» были устроены летние и 3 зимних лаге-
ря, через которые прошло свыше 600 чело-
век. С 1942 г. дружинная и отрядная работа 
была полностью восстановлена. В Париже 

действовали четыре дружины и Школа ин-
структоров (первый выпуск в 1943 г.). В это 
же время отдел социальной работы оказывал 
постоянную помощь посылками военным, 
попавшим в немецкий плен.
В отличие от НОВ, продолжающей работу  
в годы войны, витязи РСХД прекратили свою 
деятельность, которая больше не возобновля-
лась.
Кроме членского знака НОВ, в разные годы 
было учреждено несколько медалей, крестов 
и знаков структурных подразделений орга-
низации.

При этом следует отметить, что все эти на-
грады и знаки отличия выпускались дли-
тельное время и изготавливались разными 
мастерскими, поэтому различались по тех-
нологии производства, материалу, качеству 
исполнения, а также деталями рисунка  
и цветом ленты. Изменения утверждались 
приказами начальника организации и вно-
сились в уставные документы. В настоя-
щее время отряды НОВ действуют в ряде 
европейских государств, США, Австралии  
и России.

Погоны воспитанника НОВ 
(из коллекции М. Блинова)

Группа «витязей» во Франции. В центре — начальник НОВ  Н.Ф. Фёдоров (архив М. Блинова)

Членский знак Национальной Организации Витязей, 
для командного (инструкторского) состава

Описание: знак выполнен в виде четырехугольника,  
с белым равносторонним крестом на квадрате красного цвета, 
обрамленного синим ободком. В брошюре «Национальная 
организация витязей», изданной по случаю 25-летнего юбилея 
независимой жизни НОВ (Париж, 1960 г.), уточняется, что «цвета 
знака (белый — синий — красный) символизируют служение 
России, крест — служение витязя и вожатой Церкви Христовой,  
а четырехугольник — щит витязя». 1930-е гг.

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 15×15 мм. 

Крепление: переделано на винтовое.

Членский знак Национальной Организации Витязей

Описание: идентичен по форме и рисунку знаку для 
инструкторского состава, но с другим расположением цветов — 
белым крестом на синем фоне с красным ободком. 1930-е гг. 

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 14×14 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известны знаки с креплением вертикальной 
булавкой (вероятно, позднего исполнения).
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Крест Святого Блаженного великого князя  
Александра Невского

Учрежден в 1934 г. Имел две степени.

Крест I-й степени присуждался Главным начальником организации на основании постановления 
штаба: а) за выдающуюся, непрерывную пятнадцатилетнюю деятельность в НОВ на ответствен-
ных постах или за учреждение нового округа организации; б) самоотверженные труды во время 
военных действий и общественных бед на пользу ближнему, детям и молодежи; в) проявление 
храбрости и самопожертвования при спасении жизни человека. Носился на ленте синего цвета 
с тремя красными полосами.

Описание: представляет собой выполненный 
 из серебра или белого металла эмалевый крест 
с ободком и сиянием между лучами креста.  
В центральной части, на голубом фоне, помещено 
изображение святого Александра Невского, 
окаймленное ободком. 

Материал: серебро или белый металл, эмаль  
или краска.

Крепление: с помощью ушка и кольца для 
крепления к ленте.

Разновидности: кресты I-й степени современного 
образца могут быть выполнены из бронзы без 
эмали, с краской вместо эмали, с надписью  
или без надписи на оборотной стороне.

Крест II-й степени присуждался на основании 
постановления штаба и утверждения Главным 
начальником организации: а) за образцовую 
10-летнюю непрерывную работу на посту 
начальника округа или района, содействие 
открытию новых районов НОВ; б) труды  
и примерное поведение во время военных 
действий и общественных бед на пользу ближнему, 
детям и молодежи, а также за готовность к 
самопожертвованию. Носился на ленте синего 
цвета с тремя красными полосами.

Описание: идентичен по форме и рисунку кресту 
I-й степени, но выполнен из бронзы в один цвет  
без эмали и без лучей. 

Разновидности: на ранних крестах как I-й так  
и II-й степеней, на оборотной стороне 
гравировалась надпись: «Н. О. В. СВ. ВЛ.  
И. В. К. АЛЕКСАНДРЕ. МОЛИ БОГА О НАСЪ №…».

Медаль Святой равноапостольной 
российской княгини Ольги

Учреждена в 1934 г. Имела две степени.

Медаль I-й степени присуждалась Главным 
начальником организации на основании 
постановления штаба за выдающиеся заслуги 
в области религиозно-просветительской, 
национально-культурной и педагогической 
работы НОВ. Носилась на белой ленте  
с тремя зелеными полосками по краям.

Описание: представляет собой круг  
с выпуклым бортиком по краю аверса и ушком 
сверху — для крепления к ленте. На аверсе —  
изображение святой блаженной княгини Ольги 
с надписями по бокам:  
«СВ. КНЯГ. — БЛ. ОЛЬГА». Реверс медали — 
гладкий. 

Материал: серебро или металл белого 
цвета. 

Размеры: диаметр 25 мм.

Крепление: с помощью ушка и кольца для 
крепления к ленте.

Разновидности: на ранних медалях, на 
оборотной стороне гравировалась надпись: 
«Н. О. В. СВ. РАВН. и РОСС. КН. ОЛЬГА 
МОЛИ БОГА О НАСЪ №…».

Медаль II-й степени присуждалась  
за жертвенную службу в области 
благотворительной и социальной деятельности 
НОВ. Носилась на белой ленте с тремя 
зелеными полосками по краям.

Описание: идентична медали I-й степени,  
но изготовлена из бронзы. 

Материал: бронза.

Размеры: 25 мм.

Разновидности: на ранних медалях, на 
оборотной стороне гравировалась надпись: 
«Н.О.В. СВ. РАВН. и РОСС. КН. ОЛЬГА 
МОЛИ БОГА О НАСЪ. №…»
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Знак Национальной организации 
витязей «За труды» I-й степени

Описание: знак представляет собой 
увеличенную копию знака организации — 
крест, вписанный в четырехугольник, 
с золотыми лучами по сторонам этого 
четырехугольника. В нижней части знака — 
лента с надписью: «За труды». Присуждалась 
Главным начальником организации на 
основании постановления штаба за примерную 
десятилетнюю работу на посту начальника 
дружины, на должностном посту в штабе 
организации, округа, на посту  
в Объединении друзей витязей, представителя 
НОВ или начальника лагеря организации.

На оборотной стороне знака надпись в три 
строки: «Н. О. В. / “ЗА ТРУДЫ” / №».

Знак носился на ленте черно-красного цвета, 
сложенной в форме колодки.

Материал: бронза, краска, золочение.

Размеры: 30×36 мм (по вертикали).

Крепление: при помощи ушка  
и кольца для крепления к ленте  
или колодке.

Разновидность: выпускались знаки  
I-й степени аналогичные описанному выше,  
но без лучей. Вероятно, это было связано  
с уровнем заслуг награждаемого. 

Интересно отметить, что на цветных эскизных 
рисунках наград и знаков  
НОВ (б/д, вероятно 1940-х гг.), изображен 
знак I-й степени без лучей, но с лентой внизу.  
В графических же рисунках, опубликованных  
в «Памятке витязя» 1940-х гг., — только знак  
с лучами и лентой. Знак без лучей с лентой  
в нижней части в «Памятке» отсутствует*.

*)  Эскизные рисунки наград и знаков отличия НОВ любезно предоставлены Главным Начальником  
Национальной Организации Витязей Алексеем Павловичем Григорьевым (Франция). 

Эскизные рисунки наград НОВ, середина 1940-х гг.
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Эскизные рисунки наград НОВ, середина 1940-х гг.

Рисунки наград НОВ, опубликованные в «Памятке витязя». 
1940-е гг.

Знак Национальной 
организации витязей «За труды» 
II-й степени (Западная Европа)

Описание: идентичен знаку  
I-й степени, но без лучей. Лента знака 
сложена в форме колодки.

Материал: бронза, литье, краска.

Размеры: 30×30 мм. 

Разновидности: на ранних знаках 
на оборотной стороне выбивалась 
или гравировалась надпись:  
«Н. О. В. / ЗА ТРУДЫ / №…».
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Знак лагеря Национальной организации витязей «Русь»

Имел две степени.

Знак лагеря Национальной организации витязей «Русь» I-й степени присуждался Главным на-
чальником организации на основании рапорта начальника лагеря за безупречное отбытие  
15 нормальных летних сборов лагеря «Русь» НОВ при условии, что у витязя или вожатой не 
было дисциплинарных взысканий в лагере, что они получили хороший отзыв и были награждены 
значком лагеря «Русь». Носился на ленте черного цвета с двумя зелеными каемками по краям. 
Награжденные знаком I-й степени впоследствии каждые 5 лет отмечались золотой звездочкой на 
ленте.

Описание: представляет собой круг, 
выполненный из серебра или металла белого 
цвета (серебристого), с изображением знака 
лагеря «Русь» (лицевая сторона стоящей 
палатки) и надписью: «ЛАГЕРЬ “РУСЬ”  
Н. О. В.».

Материал: серебро или белый металл.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
к ленте.

Знак лагеря НОВ «Русь» II-й степени 
присуждался за безупречное отбытие  
10 нормальных сборов лагеря «Русь» НОВ, 
при тех же условиях и в том же порядке, что 
и знак I-й степени. Носился на ленте черного 
цвета с двумя зелеными каемками по краям.

Описание: идентичен по форме и рисунку 
знаку I-й степени, но изготавливался из 
бронзы. 

Материал: бронза.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
к ленте.

Разновидности: на ранних знаках 
на оборотной стороне выбивалась или 
гравировалась надпись: «Н. О. В. / №…»,  
а на лицевой — римская цифра  номера 
лагеря.

Знак отряда Национальной 
организации витязей  
«Владимир Святой»

Описание: выполнен в виде креста красной 
эмали с круглым медальоном в центре,  
на котором размещены буквы «ВС»  
(Владимир Святой).

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 17×17 мм. 

Крепление: на винте.

Знак отряда Национальной 
организации витязей «Котляревский»

Описание: представляет собой крест 
черной эмали с двумя скрещенными мечами 
(рукоятями вниз). В центральной части 
креста — круглый медальон, на котором 
изображена буква «К» (Котляревский).

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размер: 19×19 мм.

Крепление: на винте.

Знак отряда «Ермак» 1-й дружины 
Национальной организации витязей

Знак был утвержден в 1944 г. после 
разрешения на право ношения отрядного 
знака.

Описание: представляет собой серебряный 
щит с надписями черного цвета, разделенными 
горизонтальными и вертикальной линиями.  
В верхней части щита — надпись: «ЕРМАКЪ»; 
ниже, в левой части, — дата «1584»  
(год смерти Ермака), в правой — «1942»  
(год основания отряда).

(нашивка в виде знака на флаге 
отряда «Ермак»)
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Знак отряда «Суворов» Национальной организации витязей 

Первоначально знак отряда (основан 1 октября 1943 г. В. В. Звегинцевым и утвержден приказом 
по организации № 201 от 14.10.1943 г.) в виде Измаильского креста был утвержден лишь для 
украшения флага. 29 января 1944 г. (приказ № 211, § 11) отряду был пожалован знак для ноше-
ния на груди «За заслуги по примерной работе отряда». По проекту кайма креста должна была 
быть двойной, а в центре под словом «Суворов» помещено очертание общего знака организа-
ции. Однако из-за сложности изготовления эти элементы были опущены.

Описание: представляет собой 
четырехконечный крест с закругленными 
лучами и выпуклым ободком по краям по 
образцу императорского креста, жалованного 
за штурм Измаила 11 ноября 1790 г.  
В центральной части креста (по 
горизонтальным лучам) — надпись: 
«СУВОРОВЪ»; на верхнем луче — дата 
«1730» (год рождения), на нижнем — «1800» 
(год смерти А. В. Суворова).

Материал: металл.

Размеры: 20×20 мм.

Знак отряда «Варяг»  
Национальной организации витязей

«Варяг» — старейший отряд Национальной 
организации витязей — был основан в 1926 г. 
во Франции. 

Описание: представляет собой круг, 
символизирующий, вероятно, круглый щит,  
с перемычкой в центре. На перемычке 
надпись: «ВАРЯГЪ». Круг наложен на 
перекрещенные меч и якорь. В верхней части 
знака (на круге) помещено стилизованное 
изображение русского шлема. Знак 
составной. Изготовлен  
во Франции в 1970–1980 гг.

Материал: белый металл.

Размеры: 32×25 (максимальные) мм,  
диаметр круга 19 мм.

Крепление: на винте.

Памятная медаль в честь 1000-летия 
Крещения Руси

Описание: представляет собой круг с выпуклым 
бортиком по краю аверса и ушком сверху — 
для крепления к ленте. На аверсе, в центре, —  
изображение Святого князя Владимира с датами 
по бокам: «988–1988». По окружности  
медали — надпись: «1000-ЛЕТIЕ КРЕЩЕНIЯ 
РУСИ».

Реверс медали гладкий. Вручалась за заслуги  
в работе по воспитанию молодежи. Носилась 
на Владимирской ленте (черно-красно-черной).

Материал: медно-никелевый сплав.

Размеры: диаметр 29 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца к ленте.

Знак Ассоциации витязей в Австралии  
в честь праздника Святой 
равноапостольной великой княгини Ольги

Изготовлен в Австралии, в Мельбурне.  
Середина XX в.

Описание: овальной формы, с широким ободком 
по окружности, заполненным растительным 
орнаментом в виде венка из дубовых листьев.  
В центре знака изображение великой княгини 
Ольги. 

На оборотной стороне знака внизу клеймо фирмы: 
«K. G. LUKE / MELB.». 

Материал: бронза, серебрение. 

Размеры: 35×25 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой 
и ушко.

(нашивка в виде знака на флаге 
отряда «Суворов»)
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СПОРТИВНОЕ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ВИТЯЗЬ» В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Спортивное и культурно-просвети-
тельное общество «Витязь»  (Spordi-ja 
Kultuur-Haridusselts «Vitjas») было со-
здано в 1922 г. при Христианском сою-
зе молодых людей (YMCA) в Таллине.  
В 1926 г. оно обрело самостоятельность.  

8 апреля прошло учредительное собрание,  
а 8 мая 1926 г. общество было официально 
зарегистрировано. В разное время председа-
телями общества были: Чупилин (1926 г.), 
К. Г. Бедендик (1931–1936 гг.), Ф. А. Ги-
зетти, Е. В. Кончевский (1938–1940 гг.).

Начавший работу как русское спортивное 
общество, «Витязь» постепенно значительно 
расширил круг деятельности и с 1937 г. стал 
именоваться «спортивным и культурно-про-
светительским». В обществе, кроме спор-
тивных секций — футбольной, шахматной,  

фехтовальной, по настольному теннису, 
были различные культурно-просветительские  
и технические кружки. Существовал оркестр 
народных инструментов под руководством  
Г. Медведева, хор под руководством И. Ла-
скеева, в конце 1930-х гг. начал работу  

Фехтовальный отдел общества «Витязь». 
Фото 1935 г. (с сайта: http://russianestonia.eu)

Логотип общества «Витязь» в Таллине

театральный кружок. Силами литературной 
секции в 1932 г. под редакцией К. Покров-
ского была издана однодневная литературная 
газета «Витязь». С 1933 г. литературную сек-
цию возглавил известный русский литератор 
В. Гущик, состоявший в переписке с Н. Ре-
рихом. Была даже сделана попытка создания 
отдела имени профессора Н. Рериха, где за-
нимались бы религиозно-философскими про-
блемами. В течение 1939–1940 гг. вышло 
три литературных сборника «Витязь», ре-
дактировавшихся В. Никофоровым-Волги-
ным. Деятельность общества «Витязь» была 
прекращена советскими властями в июле  

1940 г., а руководство общества было под-
вергнуто репрессиям. 
В апреле 2012 г. деятельность общества «Ви-
тязь» была возрождена. Организация была 
официально зарегистрирована и внесена в 
государственный регистр и регистр неком-
мерческих организаций. Новое общество 
ведет свою преемственность от довоенной 
организации, стараясь следовать ее традици-
ям. Современное общество «Витязь» осущест-
вляет свою деятельность во взаимодействии 
с Отделом по работе с молодежью Эстонской 
православной церкви Московского патриар-
хата.

Знак спортивного и культурно-
просветительного общества «Витязь»  
в Эстонской Республике

Описание: представляет собой щит 
английской формы с белым эмалевым ободком. 
В центральной части знака помещена буква «В» 
белой эмали. Поле щита окрашено в голубой 
цвет с красной полоской (по диагонали)  
в центре. 

Крепление: на игле.
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Знак спортивно-просветительного 
общества «Святогор»

Описание: выполнен в виде русского щита, 
наложенного на горящий факел. Поле щита 
покрыто голубой эмалью. В центральной части 
щита — буква «С» («Святогор»). В верхней 
части знака помещен русский боевой шлем. 

НАРВСКОЕ СПОРТИВНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СВЯТОГОР»

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
РУССКИХ РАЗВЕДЧИКОВ

Спортивно-просветительное общество «Свя-
тогор» (Spordi haridusselts «Svjatogor») — 
крупнейшая молодежная организация 
Эстонии, была создана в Нарве в 1927 г. 
как спортивно-просветительный кру-
жок при Нарвском отделении Русско-
го национального союза (НОРНС). 
Первый сбор кружка состоялся 13 октября 
1927 г. под председательством известно-
го общественного деятеля П. П. Аксенова. 
2 февраля 1928 г. происходит годо-
вое общее собрание «Святогора», на ко-
тором принимается решение об отделе-
нии общества от НОРНС. Выбирается 
новое правление, куда входят Ф. Лебедев, 

И. К. Корсаков, Христофоров, А. Фомин,  
П. П. Аксенов, Н. Дружинин, Титов, Грюн-
баум и П. Леонов. 3 апреля 1928 г. был офи-
циально зарегистрирован Устав общества. 
20 сентября 1928 г. газета «Старый нарвский 
листок» пишет о «Святогоре»: «Это общество 
возникло первоначально в виде небольшого 
кружка, организованного при Русском нацио-
нальном союзе. Быстро кружок этот разросся 
численно, и столь же быстро шло развитие его 
деятельности. Выделившись в самостоятель-
ную, и теперь уже можно сказать — крупную 
русскую организацию (число членов достига-
ет 200), “Святогор” занял прочные позиции  
в области культурной жизни нашего города»*. 

В течение ряда лет «Святогор» был в числе ор-
ганизаторов главнейших культурных начи-
наний в Нарве. Общество организовало Дни 
русской песни, а в 1937 г. провело Русский 
певческий праздник — 1-й Всегосударствен-
ный слет русских хоров в Нарве. Большое 
общественно-культурное значение имели  
краевые съезды русских деятелей Нарвы  
и Принаровья, созывавшиеся по идее «Свя-
тогора». На этих мероприятиях обсуждались 
вопросы экономической и культурной жиз-
ни русской деревни и оказания ей помощи 
со стороны города. Святогорцы выезжали 
поодиночке и группами в деревни для орга-
низации на местах Дней русского просвеще-
ния, читали лекции, налаживали работу на-
родных домов. В свою очередь из деревень в 
Нарву на святогорские семинары для обмена 

опытом приезжали деревенские активисты. 
В конце 1936 — начале 1937 г. обще-
ство «Святогор» пережило тяжелый кризис  
и практически распалось; его пытались воз-
родить в конце 1937 — начале 1938 г., но 
масштаб деятельности организации был уже 
совсем иной.
В 1930 г. в правлении общества значатся:  
С. Д. Кленский, В. И. Зимин, г-жа Исако-
ва, Н. Надпорожский, Е. Дмитриев, Лебедев  
и М. Егоров. С 1938 г. председателем обще-
ства становится Ф. Т. Лебедев — инструктор 
по Причудью и Принаровью от Союза рус-
ских просветительных и благотворительных 
обществ в Эстонии (крупнейшая русская 
благотворительная организация).
В 1940 г. общество «Святогор» прекратило 
свою деятельность.

Национальная организация русских разведчи-
ков (НОРР) была создана в 1928 г. полковни-
ком Генерального штаба П. Н. Богдановичем 
после его ухода из ВНОРС. Обвиняя скаутов 

в интернационализме и масонстве, П. Н. Бог-
данович создал новую национальную органи-
зацию, в которую перешло много скаутских 
руководителей.*) Годовщина спортивно-просветительного общества «Святогор» // Старый нарвский листок. 1928. 20 сент. 

 № 105. С. 3.

Члены общества «Витязь»
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Родился 7 июня 1883 г. в Одессе. В 1902 г. окончил Царицынскую Александров-
скую классическую гимназию, затем, в 1904 г., Киевское военное училище по 1-му 
разряду. Из училища был выпущен подпоручиком в 13-й Лейб-гренадерский Эри-
ванский полк. Был офицером 2-й роты, затем офицером полковой учебной коман-
ды (1904 г.), позже — полковым адъютантом. В 1905-1906 гг. участвовал в экспе-
дициях по прекращению волнений и беспорядков в Закавказье. Получил ранения 
в голову и спину от разрыва бомбы на ст. Евлах. После излечения был назначен 
адъютантом военного начальника Закавказских железных дорог с оставлением  
в должности полкового адъютанта (1906). Был произведен в поручики  
(ст. 10.08.1907), штабс-капитаны (ст. 07.05.1911). Окончил Николаевскую академию  
Генерального штаба (1911 г.,  по 1-му разряду). С 6 декабря 1913 г. (ст. ст.) — капитан. 
 В августе  1914 г. участвовал в походе в Восточную Пруссию и в боях 15-го ар-
мейского корпуса у Орлау, Надрау и Ваплица. Был контужен, а 17 августа 1914 г. —  
ранен. При окружении 13-го и 15-го армейских корпусов 17 (30) августа 1914 г. попал 
в плен. Содержался в лагерях для военнопленных Нейссе, Крефельд, Шваренштедт, 
Фридберг, Гютерсло. Имел трехмесячное заключение в крепости Глац. 

В 1918 г. Богданович бежал из лагеря Гютерсло в Голландию. В 1922 г. был при-
глашен на службу в военную миссию при русском посольстве в Париже, и при-
казами по Русской армии Nº 162, Nº 163, Nº 164 произведен в подполковники  
(ст. 06.12.1914), а затем в полковники (ст. 15.01.1921). Исполнял должность штаб- 
офицера для поручений при главноуполномоченном Главнокомандующего Русской 
армией в Париже. Был приглашен генералом Кутеповым для работы в отделении его 
штаба. В 1925 г. приступил к созданию Национальной организации русских развед-
чиков (НОРР), и возглавлял ее до начала Второй мировой войны. В 1929 г. выбыл из 
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штаба генерала Кутепова и полностью посвятил себя НОРР. Состоял членом Союза 
преображенцев и Объединения Лейб-гренадерского Эриванского полка. 

В середине 1942 г. стал редактором еженедельника «Парижский вестник».  
В 1942-1944 гг. служил в Управлении делами русской эмиграции в Париже.  
В 1943 г. был обвинен гестапо в принадлежности к «николаевскому монархиче-
скому движению», хранившему верность покойному великому князю Николаю  
Николаевичу, но ареста избежал. В августе 1945 г. вместе с другими лицами,  
сотрудничавшими в «Парижском вестнике», как главный редактор газеты был  
арестован французскими властями. 

В 1948 г. уехал в Аргентину, где первое время был управляющим большого имения 
в горах, а затем по болезни переехал в Буэнос-Айрес. Там, в 1964 г. он издал книгу 
«Вторжение в Восточную Пруссию в августе 1914 г.». 

Умер 6 марта 1973 г. в доме престарелых «Санта Рита». Похоронен на кладбище  
в Пиларе, в 45 км от Буэнос-Айреса. 

Был награжден орденом Святого Станислава 3-й степени (1907).

Истоки организации П. Н. Богданович видел 
в потешных войсках Петра I. Генерал-лейте-
нант Леер в Энциклопедии военных и мор-
ских наук (СПб., 1893. Т. 6. С. 147) писал: 
«…Потешные войска получили начало в 
“Петровском полку”, сформированном при 
царе Алексее Михайловиче из “малых робя-
ток” для забавы царевича Петра. С 1682 года  
в Кремлевском Дворце в Москве была особая 
потешная площадка — “как есть воинский 
лагерь”, а с весны 1683 года 11-летний Петр 
перенес воинские занятия в поле, и с этого 
времени игры перешли в военно-практиче-
ское обучение».
В царствование императора Александра II 
занятия с потешными возродились. В 1877–
1878 гг. среди детей Царского Села образо-
вался Рыцарский орден молодежи, целью 
которого была помощь слабым, больным, 
женщинам и детям. Орден имел свои зако-
ны, близкие к рыцарским.
В 1909 г. в Москве, при Александровском 
военном училище по инициативе ротмистра 
Захарченко был сформирован первый отряд 

«Разведчиков». Личный состав отряда имел 
форму и носил на головных уборах «ополчен-
ский крест». 
Первостепенной задачей созданной полков-
ником П. Н. Богдановичем Национальной 
организации русских разведчиков являлось 
сохранение русской молодежи в денацио-
нализации. Велась борьба за души русской 
молодежи, за то, чтобы она не растворилась 
в окружающей среде, сохранила и развила 
чувство принадлежности к великому русско-
му народу. В основу воспитательной работы 
организации ставились прививание моло-
дежи любви к исторической России и бес-
компромиссный антикоммунизм. Развивая 
эту мысль, П. Н. Богданович в статье «Пути 
работы» писал: «В отношении патриотиз-
ма русский инструктор, в настоящее время, 
имеет перед собою задачи бесконечно слож-
нее и труднее, чем любой из его иностран-
ных коллег. То исключительное положе-
ние, в котором мы все, русские, находимся, 
вызвало к жизни жестокого врага русской 
молодежи — денационализацию. Один из  
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выдающихся патриотов своей страны — 
Маршал Фош постоянно повторял, что на-
роды погибают тогда, когда теряют свою па-
мять. Для народа памятью является изучение 
выдающихся событий и героев своей страны, 
размышление над данными народного опы-
та. Память того или другого народа — это 
его история, которая сегодня больше, чем 
когда бы то ни было, приглашает вдуматься 
в уроки прошлого, чтобы в близком будущем 
не повторить его ошибок.
Инструктор должен это помнить всегда, он 
должен быть безоговорочно русским патри-
отом. Если он даже впадет в шовинизм, то 
это будет бесконечно лучше, чем безразлич-
ное или политиканствующее отношение с его 
стороны в этом основном для нас всех вопро-
се.
Пусть ему путеводной звездой будет неру-
шимое завещание Петра Великого — созда-
теля Российской Державы, родившейся из 
Потешных: “…жизнь не дорога — жила бы 
Россия во славе и благоденствии…”
Русский разведчик — потомок славных по-
тешных — добьется России, Славы и Бла-
годенствия, потому что для него — Россия 
раньше всего. Россия важнее всего и Россия 
выше всего»*.
Для того, чтобы подчеркнуть национальный 
характер организации, в начале 1933 г. (со-
гласно приказу № 10 от 01.11.1932) были 
изменены традиционная скаутская унифор-
ма и символика, введенные еще в начале 
века основателем движения, английским 
полковником Р. Баден-Поуэллем. Об этом 
событии сообщалось в заметке, посвященной 
«Русским разведчикам» и опубликованной  
в журнале «Часовой». В ней говорилось:  
«С ноября месяца шапочки пилотки, заме-
нившие у разведчиков чуждые им ковбой-
ские широкополые шляпы, будут украшены 
не ничего не говорящей русскому сердцу бур-
бонской лилией, а “Ополченским” крестом  

с вензелем — изображением имени Импера-
тора Петра I, — новым знаком организации.
Этот новый знак должен постоянно напо-
минать разведчикам о великом служении 
Родине незабвенного Преобразователя и по-
буждать ее следовать Его высокому приме-
ру. Даты 1682–1932 — выгравированные 
на знаке — подчеркивают память о первом  
лагере Потешных перед Кремлевским двор-
цом — бывшим 250 лет тому назад.
Затем разведчики будут отныне считать день 
Преображения Господня 6–19 августа — 
праздником Организации — а на груди раз-
ведчиками за количество лет пребывания  
в организации приняты в форме звезды  
Св. Георгия Победоносца.
Все эти, на первый взгляд незначительные 

*) Богданович П. Пути работы // Часовой. 1933. № 114–115. С. 30.

*) Часовой. 1933. № 100 (15 марта). С. 48.
**) Там же. 1938. № 216. С. 11.
***) Окороков А. В. Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945 гг.). М., 2000. С. 43–53.
****)   Часовой. 1938. № 216. С. 14.

изменения в форме разведчиков имеют од-
нако очень большое значение: они лишний 
раз подчеркивают национальный характер 
организации»*. С 1938 г., согласно приказу 
начальника НОРР № 238, лозунгом органи-
зации стал призыв: «За Веру, Царя и Отече-
ство!», заменивший существовавший ранее 
призыв: «За Россию!»**.
Покровителями НОРР в разное время явля-
лись: великий князь Александр Михайлович, 
великая княгиня Ксения Александровна, а 
после ее кончины их сын — князь Никита 
Александрович. С самого начала НОРР под-
держивал РОВС.
До Второй мировой войны отделы и предста-
вительства НОРР существовали в Австра-
лии (начальник отдела — капитан дальнего 
плавания М. И. Максимов), Англии, Вен-
грии, Китае, Маньчжурии, США, Тунисе 
(представитель — капитан Шереметьев), 
Франции, Чехословакии (начальник отде-
ла — подпоручик В. В. Коньков, помощ-
ник  — подпоручик А. А. Нечаев), Болгарии 
и Югославии (представитель — К. П. Гри-
горович-Барский). По количеству детей  
и юношей НОРР занимала первое место 
среди молодежных организаций. Наиболее 
сильными группами были отделы во Фран-
ции, Болгарии и на Дальнем Востоке***.
На сентябрь 1932 г. сложился следующий 
руководящий состав организации: Гене-
рального штаба полковник П. Н. Богдано-
вич — начальник НОРР; штаб-капитан  
В. М. Сигаль — начальник штаба; инструк-
торы — Я. Н. Репнинский, поручик  
Л. Г. Фурсов. 
Структурно организация состояла из отрядов, 
которые входили территориально в районы.

На 1930-е гг. во Франции существовали сле-
дующие районы НОРР:
– Северный район — начальник полковник 
А. В. Рустанович;
– Центр Франции (Монтаржисская брига-
да) — капитан Гембицкий (руководящий 
состав: старший инструктор Винокуров, хо-
рунжий Кудинов, поручик Подольский, се-
стра милосердия Малько****);
– Район Крезо — подполковник Гулевич;
– Лион — полковник С. Е. Киреев.
К 1939 г. функционировало несколько от-
делов организации в различных странах: 
Парижский и Особый отделы, Отдел Юга 
во Франции (начальник — полковник  
П. Ф. Куликов, 1933 г.), Отдел в Мань-
чжу-Ди-Го, Восточный отдел (штаб —  
г. Харбин, начальник — подъесаул Вощи-
ло, 1938–1939 гг., помощник начальни-
ка Ханьдаохэдского района — есаул Зуев,  
c 15 мая 1937 г.), Южный отдел (председа-
тель НОРР в Дайрене — И. А. Брынских), 
Отдел северо-востока Китая (начальник 
— войсковой старшина Н. К. Румянцев), 
Югославии (представитель НОРР в Марибо-
ре — Н. И. Минаев, с 10 марта 1939 г.) и др.
Особый отдел (Франция) был основан  
в 1937 г. К 1938 г. отделом были органи-
зованы: четверговая школа в Шавиле, ин-
структорская в Париже для подготовки стар-
ших разведчиков на командные должности  
и усовершенствования инструкторского со-
става отдела. Начальником отдела являлся 
старший инструктор И. А. Олифер; помощ-
ники: инструктор В. П. Патронов, младшие 
инструкторы Воробьев, А. П. Корфиатис; 
старшие разведчики: Длужневский, Шере-
метеевский и Акимов.

Обложка брошюры НОРР 1936 г.
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Известны следующие отряды Националь-
ной организации русских разведчиков.

Франция:

5-й отряд НОРР (г. Крезо);
8-й отряд НОРР (г. Вирофлэ), входил  
в Особый отдел;
16-й отряд НОРР (отдельный район юго- 
запада Франции) под руководством полков-
ника Полухина (назначен согласно приказу 
по НОРР № 239 от 6/19.08.1938);
17-й отряд НОРР (Парэ-ле-Мониаль);
18-й отряд НОРР (Во-ан-Велэн-Десин), 
сформирован 19 августа 1933 г.; при нем 
действовал Родительский комитет под пред-
седательством графини О. В. Сиверс;
53-й отряд НОРР (Альгранж).

Китай:

14-й Императрицы Екатерины Великой от-
ряд (северо-восточный Китай);
26-й Императрицы Александры Федоровны 
отряд (Отдел северо-востока Китая), полу-
чил свое название 12 июля 1939 г.;
27-й Великой княжны Татьяны Николаевны 
отряд (Отдел северо-востока Китая), полу-
чил свое название 12 июля 1939 г.;
40-й имени Императора Павла I отряд (От-
дел северо-востока Китая), получил свое на-
звание 12 июля 1939 г.;
41-й Императора Александра III отряд (От-
дел северо-востока Китая), получил свое на-
звание 12 июля 1939 г.;
42-й Цесаревича Алексея Николаевича от-
ряд (Отдел северо-востока Китая), получил 
свое название 12 июля 1939 г.;
25-й отряд (Харбинский район, помощник 
начальника — Малиновский);
30-й отряд (Дальний Восток);
32-й имени генерала Кондратенко отряд 
(Маньчжу-Ди-Го).

Австралия:

24-й отряд;
39-й имени Великой княжны Анастасии 
Николаевны отряд, сформирован 9 апреля 
1939 г. в Сиднее;
47-й отряд;
52-й Дайренский имени адмирала Алексан-
дра Колчака русских разведчиков отряд. 
Был сформирован из двух звеньев развед-
чиков и звена девочек, созданных ранее.  
К июлю 1938 г. численность отряда достига-
ла 56 человек. Руководителями и препода-
вателями являлись: прапорщик И. А. Брын-
ских (представитель НОРР в Австралии, 
инициатор и организатор отряда); сотник 
Г. Н. Волокитин (гимнастика и строе-
вая подготовка); В. С. Фролов; капитан  
В. В. Косарев; Т. И. Подскребаев (препода-
ватель пения); иеромонах Гавриил*.

Болгарский отдел НОРР, основанный осе-
нью 1935 г., к 1939 г. насчитывал около 
600 человек. Возглавлял отдел полковник 
Н. К. Румянцев. При отделе были созданы: 
авиационный отряд, лыжная команда, фех-
товальная группа, группа боевой химии, 
стрелковые группы, конный отряд под руко-
водством сотника Н. П. Попова. Функцио-
нировали автомобильные курсы. Авиацион-
ным отделом и лыжной командой руководил 
поручик Н. И. Воротников. Активную рабо-
ту в отделе вели: В. Н. Бутков, А. М. Пашов, 
подпоручик К. В. Пашов, Л. П. Шаповален-
ко и Д. А. Вендерев. Помимо г. Софии, воз-
никли и действовали разведческие отряды  
в Тырново, Джумае, Сливене.
19 июня 1938 г. было учреждено предста-
вительство НОРР в Сирии (штаб — г. Бей-
рут) под началом подпоручика Подставско-
го (назначен согласно приказу № 239 от 
6/19.08.1938); 19 августа 1939 г. — пред-
ставительство НОРР в Англии под началом 

протоиерея о. Б. Молчанова (согласно при-
казу № 231 от 23.09.1937).
Как и другие молодежные объединения, 
для практических занятий, НОРР органи-
зовывала летние лагеря. Так, например,  
в 1933 г. действовало 4 таких лагеря:
– Лагерь Капбретон — Штаба НОРР, Отде-
ла севера Франции и Отдела центра Фран-
ции;
– Лагерь Шато дю Бертиц — Монтаржис-
ского района НОРР;
– Лагерь ст. Жермен дю Буа — Крезовского 
района НОРР;
– Лагерь Борданиэр — Отдела НОРР юга 
Франции.
После оккупации Франции немецкими вой-
сками и запрета деятельности всех русских 
организаций, работа НОРР была прекра-
щена. Не имея связи с Центром, самолик-
видировались и отряды НОРР в США и Ав-
стралии. НОРР в Китае прекратила свою 
деятельность 8 сентября 1945 г. без ка-
кого-либо давления со стороны, сдав свое 
имущество советскому консулу в Шанхае.  

Нарукавная нашивка НОРР. 
1980-е гг.

Значительное число членов НОРР (в основ-
ном из Болгарии) и Союза русского соколь-
ства записались в Русский корпус. Из них 
более 250 человек погибли в боях с титов-
скими партизанами*.
Часть членов НОРР организовали и продол-
жили работу в «Петровском союзе». Он был 
создан в июле 1941 г. в Болгарии (Болгар-
ским отделом НОРР) и стал основой так 
называемого Всероссийского Петровского 
движения (ВПД). Возглавил его начальник 
упраздненного немцами НОРР — полков-
ник Богданович. С началом войны он посту-
пил на службу в Управление делами Русской 
эмиграции в Париже и стал заместителем 
начальника управления Ю. Жеребкова (во 
Франции).
О направленности движения наглядно сви-
детельствуют основные тезисы, изложенные 
в Информационном бюллетене ВПД: «Враг 
национальной России — коммунизм!», «Враг 
этот должен быть побежден во что бы то ни 
стало», «Служи Родине — отвечай только 
Богу», «Величие духа — служение Родине!», 
«Русский тот, кто считает Россию своим ду-
ховным лоном», «Мы боремся за сохране-
ние единства России», «Мы боремся против 
политического сепаратизма», «Мы боремся 
против Безбожия», «Родину надо почувство-
вать. А почувствовав — выстрадать», «Вре-
мя претворить чувство в волю, а слово —  
в дело» .
Многие «петровцы» терпеливо ждали от гер-
манского руководства предложений принять 
участие в обустройстве новой России — 
«призыва к тяжелой, но благодарной работе 
единым фронтом взаимного доброжелатель-
ства». Однако силы Петровского движения 
так и не были востребованы. Лишь единицам 
удалось пробраться в Россию и вести свою 
политическую работу.
После войны НОРР возродился в Марокко, 
Испании и США (с 1955 г.).

*) Часовой. 1938. № 216. С. 12. *) Бутков В. Русская национальная молодежь в Болгарии // Наши вести. 1990. № 421. С. 19–21.
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Членский знак Национальной организации 
русских разведчиков (до 1932 г.)

Описание: выполнен в виде ополченского креста. 
В центре креста в кругу штампованное вензелевое 
изображение имени императора Петра Великого, 
увенчанное императорской короной. На лучах креста 
штампованные литеры славянской вязью — название 
организации: на вертикальных — «Н» и «О»,  
на горизонтальных — «Р» и «Р».

Материал: бронза. 

Размеры: 26×26 мм. 

Крепление: на винте.

Членский знак Национальной организации 
русских разведчиков (после 1932 г.)

Описание: выполнен в виде ополченского креста. 
В центре креста в кругу штампованное вензелевое 
изображение имени императора Петра Великого, 
увенчанное императорской короной. На горизонтальных 
лучах креста даты: «1682» и «1932».

Материал: бронза. 

Размеры: 26×26 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак, выполненный из медного 
сплава размером 20×20 мм. Изготавливались также 
знаки с креплением в виде горизонтальной булавки.

Медаль «300 лет потешных. НОРР»

Была учреждена к 300-летнему юбилею 
организации, ведущей свое начало от потешных 
Петра I. Первая партия медалей чеканилась  
в Италии, затем их изготовление было налажено  
в США.

Медаль выпускалась двух видов — золотая  
и серебряная (из белого металла). Золотой 
медалью были награждены около 100 человек, 
«жертвенно потрудившихся за все время 
существования лагерей НОРР в США». Среди  
них — митрофорные протоиереи о. Митрофан 
Зноско-Боровский, о. Александр Киселев, 
протоиереи о. Алексей Охотин, о. Георгий Ларин  
и о. протодьякон Иосиф Ярощук.

Медаль носили на ленте русских национальных 
цветов (бело-сине-красной). 

Описание: представляет собой круг с ушком  
в виде скобы в верхней части — для крепления  
к ленте. На аверсе медали помещено  
изображение молодого Петра I. По краю 
медали — надпись: «…А О ПЕТРѢ ВѢДАЙТЕ, 
ЧТО ЖИЗНЬ ЕМУ НЕ ДОРОГА…» В нижней 
части под профилем Петра I расположен знак 
НОРР — ополченский крест. Левее — мелкая, 
плохо читаемая надпись: «W. G. …RON U.S.» 
(?) (вероятно, клеймо изготовителя). На реверсе 
медали — вензель Петра I, увенчанный короной, 
с датами по бокам: «1682» и «1982». Внизу — 
«300 ЛЕТЪ». По краю медали, вверху, — надпись: 
«ПОТѢШНЫЕ —  
Н. О. Р. Р.». Внизу — «ЗА ВѢРУ И ВѢРНОСТЬ».  
Все изображения и надписи рельефные. 

Размеры: диаметр 32 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Инструкторский знак Национальной 
организации русских разведчиков

Описание: выполнен в виде ополченского креста, 
наложенного на венок из дубовых и лавровых 
листьев, увенчанного императорской короной,  
а внизу перевязанный лентой. В центре креста  
в кругу штампованное вензелевое изображение 
имени императора Петра Великого  
с императорской короной. На горизонтальных 
лучах креста даты: «1682» и «1932». На 
оборотной стороне знака внизу выбит номер.

Материал: бронза.

Размеры: 50×35 мм.

Крепление: на винте.

Знак находился в коллекции П. В. Пашкова.  
Выставлялся на аукционе: The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. № 2320. 
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Кроме нагрудной медали «300 лет потешных», организацией была учреждена настольная ме-
даль. В 1984 г. ее отчеканили на Парижском монетном дворе, по всей видимости, штемпелем 
1717 г. (лицевую сторону).

На лицевой стороне — профиль императора Петра I, повернутый вправо. По кругу надпись: 
«PETRUS ALEXIEWITZ TZAR MAG. RUSS. IMP.». На срезе плеча надпись мелкими буквами: «DU 
VIVIRR F.». На оборотной стороне надпись, стилизованная под славянскую вязь. По кругу, вверху: 
«ПРЕОБРАЖЕНЦЫ — СЕМЕНОВЦЫ — БОМБАРДИРЫ»; внизу — «ИМПЕРАТОРЪ. ПЕТР I. ОСНО-
ВАТЕЛЬ». В центральной части медали — «1683 / ТРЕХСОТЛѢТIЕ / ПОТѢШНЫХЪ / 1983». Даты 
помещены дугообразно. На гурте медали выбита дата — 1984, клеймо в виде «рога изобилия» 
и надпись: «BRONZE».

Медаль изготовлена из бронзы. Ее диаметр — 59 мм, толщина — 5 мм.

Юбилейная настольная медаль «300 лет потешных», 
учрежденная НОРР

Юбилейный знак «10 лет капбретонских лагерей»

Был учрежден приказом начальника НОРР полковником П. Н. Богдановичем № 231  
от 23 сентября 1937 г.  

В пункте 2 приказа отмечалось: «По случаю исполнившегося этим летом 10-летия капбретонских 
лагерей учрежден юбилейный знак, представляющий собой герб г. Капбретона (герб бывшей 
королевской провинции Гаскони — золотого песка дюн и лазурь океана). На который наложены 
вензель Петра Великого и юбилейные даты.

Десятилетие старейших лагерей НОРР является общим праздником, и поэтому все разведчики, 
бывшие в лагерях в 1937 г., имеют право на ношение на левом кармане указанного знака»*.

Юбилейный значок с изображением 
портрета Петра I

Вероятно выпущен в 1953 г. в память 
250-летия образования императором  
Петром I  Санкт-Петербурга.

Описание: круглой формы. На лицевой 
стороне — поясное изображение Петра I, 
нанесенное фотоспособом. В нижней части — 
даты: «1703–1953». На оборотной стороне — 
плохо читаемое клеймо овальной формы  
с фигурой, напоминающей семилепестковый 
цветок, и номер «104». Клеймо и цифры 
выпуклые.

Материал: белый металл, штамп.

Размеры: диаметр 25 мм.

Крепление: на заколке, расположенной 
диагонально.

*) Часовой. 1937. № 200. С. 20.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКИХ СКАУТОВ — 
ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ЮНЫХ РАЗВЕДЧИКОВ

Русское скаутское движение ведет свою 
историю от отряда, основанного в Павлов-
ске, недалеко от летней резиденции россий-
ского царя Царское Село, 30 апреля 1909 г. 
штабс-капитаном, позже полковником,  
О. И. Пантюховым. Отряд получил назва-
ние «Бобрята». Скаутский значок этого отря-
да представлял собой царскую корону с мо-
нограммой императора Николая II на фоне 
скаутской эмблемы (троеконечной стрел-
ки). Впоследствии этот отряд развернулся в 
Царскосельскую дружину русских разведчи-
ков. К 1910 г. были основаны: дружина —  

в Москве, легион — в Петербурге и рота —  
во Владикавказе.
Скаутинг в России развивался быстро,  
и в 1914 г. были зарегистрированы уже 
24 скаутских отряда. 8 сентября 1914 г.  
в Санкт-Петербурге было основано общество 
содействия юным разведчикам «Русский ска-
ут».
Стараниями этого общества к концу 1915 г. 
были созданы отряды и дружины скаутов  
в 23 городах, а к концу 1916 г. — уже в 143 
городах России, общей численностью около 
50 000 человек. 
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Пантюхов  
Олег Иванович 

(1882–1973)
 полковник гвардии, кавалер 

ордена Святого Георгия 4-й степени, 
основоположник и многолетний бессменный 
руководитель русского скаутского движения 

Родился 25 марта 1882 г. в Киеве, в семье воен-
ного врача и антрополога И. И. Пантюхова. Его мать 
— баронесса О. Н. фон Кнорринг. Учился в Тифлис-
ском кадетском корпусе, в 1901 г. окончил Павлов-
ское военное училище. На 1 января 1909 г. — поручик 
Лейб-гвардии 1-го стрелкового Его Величества бата-
льона.

Летом 1910 г. образовал одну из первых русских 
скаутских дружин в Царском Селе. Разработал Устав 
и 26 августа 1914 г. учредил Общество содействия 
мальчикам-разведчикам «Русский скаут» в Петер-
бурге. 

Участвовал в Первой мировой войне. На 30 июня 
1915 года в Лейб-гвардии 1-м стрелковом Его Ве-
личества полку. Полковник (пр. 30.07.1915; ст.  
15.06. 1915; на вакансию). В бою с немцами под Май-
шагола 3 сентября 1915 г. был контужен. За прояв-
ленные мужество и отвагу был награжден орденом  
Святого Георгия 4-й степени. 

В августе 1917 г. был назначен начальником 3-й Московской Школы Прапорщиков, а 1 но-
ября 1917 г., после начала выступления большевиков в Москве, руководил обороной Крем-
ля. После сдачи Кремля оставил руководство школой и тайно уехал в Ялту. 

О. И. Пантюхов — участник Белого движения в составе ВСЮР. С весны 1919 г. работал  
с молодежью в Осведомительном агентстве (ОсвАге). На скаутском съезде в Новочеркас-
ске был избран Старшим скаутом России. 

17 февраля 1920 г. эмигрировал в Турцию, где образовал Константинопольскую дружину. 
11 ноября 1920 г. Пантюхов объявил об объединении всех зарубежных русских скаутских 
организаций в одну единую ОРСЗГ  — Организацию русских скаутов за границей. 30 авгу-
ста 1922 г. стал ее начальником. 

Осенью 1922 г. перебрался в США, в Нью-Йорк, затем во Флориду. 23 ноября 1924 г. со-
ставил и утвердил временный устав ВНОРС — Всероссийской национальной организации 
русских скаутов. Был председателем отдела Гвардейского объединения в США, предсе-
дателем объединения Лейб-гвардии 1-го стрелкового полка и его представителем в США. 

В 1954 г. О. И. Пантюхов отправился во Францию, в Ниццу. Умер в Ницце в 1973 г., был  
похоронен на православном кладбище Кокад.

О. И. Пантюхов. Фото 1930-х гг.

О. И. ПантюховО. И. Пантюхов. 
На кармане гимнастерки – 

скаутский знак «Свастика».  
Фото 1930 г.
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В декабре 1915 г. в Петрограде (Санкт- 
Петербурге) была проведена первая нацио-
нальная Конференция руководителей скаут-
ских групп. В числе ее организаторов были 
О. И. Пантюхов, великая княгиня Елизаве-
та Федоровна — сестра императрицы, Илья 
Чайковский, брат Петра Ильича Чайковско-
го, бывший в руководстве московских скау-
тов, и адмирал И. Ф. Бострем, избранный 
Национальным президентом общества «Рус-
ский скаут».
На первом этапе отряды и дружины скаутов 

формировались только из мальчиков, однако 
вскоре стали создаваться и группы скау тов-
девочек. Одну из первых таких групп собра-
ли 14 ноября 1915 г. в Киеве А. К. Анохин  
и Л. Д. Прохорова.
Сперва девочки-скауты использовали ту же 
эмблему, что и мальчики, но в 1929 г. жена 
Пантюхова — Нина Михайловна разработа-
ла новую эмблему с тремя подснежниками, 
которая стала оригинальной для девочек-
скау тов. Цветы окаймляла лента с надписью: 
«Будь готов! Помни Россию!».

Генерал-лейтенант А. К. Байов в гостях у русских скаутов Печерской дружины. Фото 1929 г.

В эмиграции первые отряды скаутов воз-
родились в Константинополе и на остро-
вах Принкипо, Халка и Лемнос. 19 декабря  
1920 г. один из скаутских руководителей — 
А. Л. Кожовский (A. L. Kozhovski) — создал 
скаутский отряд во Франции. Аналогичные 
группы появились и в других европейских 
странах, где селились русские беженцы, 

а также в Китае, Маньчжурии, Бразилии  
и т. д. 22 марта 1922 г. эти группы объеди-
нились в новое движение с названием на 
французском языке Association Nationale des 
Scouts Russes (Национальная организация 
русских скаутов — НОРС). Это произошло  
в Константинополе (Стамбуле), в Турции, где 
еще 6 июля 1920 г. открылась центральная 

штаб-квартира Организации русских скау-
тов за границей (ОРСзг). Новое движение 
приняло Международные правила, было за-
регистрировано и признано Международ-
ной конференцией и Международным бюро  
30 августа 1922 г. 
Национальная штаб-квартира русских скау-
тов была довольно мобильной и переезжала 
из города в город. С 1929 по 1933/34 гг. она 
была в Брюсселе и возглавлялась Борисом 
Чиновским. С 1934 по 1937/38 гг. она нахо-
дилась в Софии, а с 1937/38 по 1941 г. —  
в Белграде.
Под руководством О. И. Пантюхова (до 
1940 г.) действовали скаутские группы  
в Болгарии, Румынии, Венгрии, Югославии, 
Латвии, Литве, Польше, Финляндии, Фран-
ции, Бельгии, Чехословакии, Греции, Тур-
ции, Германии, Великобритании, Эстонии, 
Нидерландах, Маньчжурии, Китае, США, 
Аргентине и Австралии.

В Югославии русские скаутские отряды 
возникли в начале 1920-х гг. Их работа не-
разрывно связана с деятельностью Союза 
югославянских скаутов (СЮС) и именем 
русского скаутмастера М. В. Агапова-Таган-
ского. В 1924–1925 гг. он, вместе с русскими 
скаутмастерами Гарднером, Ивашинцевым 
и Лебедевым, организовал и провел первый 
учебный курс для руководителей под деви-
зом «Будем как солнце» (БКС), взятым из 
стихотворения русского поэта К. Бальмон-
та. Объясняя значение девиза, М. В. Агапов  
в «Идеологических основах скаутизма» писал: 
«Смысл всего, о чем мы говорим, сводится  
к значению всего одного слова, а это — Лю-
бовь. Эту любовь, которая является двига-
телем всего хорошего и красивого и на чьем 
пламени горят наши сердца для того, чтобы 
лучше понять и почувствовать, мы обозна-
чили наглядным понятием источника света  
и тепла — Солнцем».

Таллиннская имени адмирала Макарова дружина русских скаутов. Фото 06.05.1937 г.
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В 1924 г. Организация русских скаутов за 
границей была переименована во Всероссий-
скую национальную организацию русских 
скаутов (ВНОРС), а в 1934 г. — в Нацио-
нальную организацию русских скаутов- 

разведчиков (НОРС-Р). К 1936 г. отряды 
НОРС-Р были организованы в Бельгии, Бол-
гарии, Эстонии, Югославии, Финляндии, 
Франции, Китае, Венгрии и других государ-
ствах.

В 1941 г. НОРС-Р переименовали в Ор-
ганизацию разведчиков (ОР). Во время 
Второй мировой войны большинство ска-
утских организаций было закрыто. Офи-
циально они продолжали функционировать 
лишь в Болгарии и Финляндии. Не была 
запрещена скаутская работа и в Венгрии. 
Это дало возможность организовать дру-
жину в Уйвидэке (ныне Нови-Сад), югос-
лавском городке, присоединенном к Вен-
грии. В Лондоне деятельность ОР также 
не была запрещена, но организация пре-
кратила свою работу из-за военного поло-
жения. Продолжали функционировать: 
Тяньцзиньская дружина скаутов — до  
1 ноября 1942 г.; в Пекине — до 7 декабря  
1941 г.; Шанхайская дружина (первый от-
ряд скаутов в Шанхае был создан в 1927 г.,  
а в 1930-м преобразован в дружину) просу-
ществовала до 6 мая 1945 г.

После войны организация разделилась на 
две части: НОРС под покровительством  
О. И. Пантюхова, в которую входили от-
ряды во Франции, Маньчжурии, Китае,  
Австралии и отчасти Аргентине, и Организа-
ция российских юных разведчиков (ОРЮР). 
В 1979 г. они объединились в ОРЮР-НОРС. 
В течение всего времени у русских скау-
тов было несколько знаков принадлежности  
к скаутскому движению и эмблем. Внача-
ле эмблема была только у первого отряда  
О. И. Пантюхова «Бобрята». Затем в этом 
отряде появился знак скаута Первого класса. 
Свои знаки имело Национальное российское 
скаутское движение (1915–1922), а затем 
Русское скаутское движение в изгнании,  
основанное в 1922 г. в Константинополе. 
В настоящее время отряды Русских скаутов 
действуют в ряде европейских государств, 
США, Австралии и России.

Отряд русских гёрл-скаутов. Фото 28.11.1927 г. (с сайта: http://russianestonia.eu)

Страница из раздела «Форма, награлы и знаки различия» в книге «Третий разряд».  
Издание Главной квартиры ОРЮР. Лондон, Канада, 1990 г.
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О.И. Пантюхов с отрядом российских скаутов (фото: jnsm.com.ua)

В ноябре 1924 г. (по другим данным —  
в 1929 г.) был утвержден новый знак — лилия 
с наложенным на нее изображением святого 
Георгия Победоносца, поражающего змея. 
Этот знак стал основной эмблемой русских 
скаутов и используется как группами мальчи-
ков, так и группами девочек по сей день, хотя 
девочки также продолжают использовать эм-
блему с тремя подснежниками.
В издании Главной квартиры ОРЮР «Третий 
разряд» приведено следующее описание зна-
ка организации:
«Наш знак изображает три лепестка лилии. 
Лилия — символ чистоты, благородства  
и рыцарства. Три лепестка напоминают нам, 
что наше Т. О. (Торжественное обещание. 
— Примеч. автора) состоит из трех частей: 
исполнение долга перед Богом и Родиной, по-
мощь ближним и жизнь по законам разведчи-
ков. Они связаны вместе, так как все части 
Т. О. одинаково важны. На лилии изображен 
наш покровитель — св. Георгий. Под лилией, 

на ленточке, девиз: “Будь готов”. Ленточка 
выгнута в виде улыбки и напоминает нам, 
что разведчик всегда весел. На ленточке, так 
же как и на концах галстука, висит узелок, 
напоминающий о том, что каждый день надо 
сделать хоть одно доброе дело».
Знак был овальной формы, изготавливался 
из бронзы и белого металла и носился на ле-
вой стороне груди. Цвет знака и матерчатой 
подложки под него указывал на звание члена 
организации: бронзовый знак на белой под-
ложке — опытный разведчик, на синей — 
разведчик 1-го разряда, на красной — раз-
ведчик 2-го разряда, на зеленой — 3-го 
разряда, на трехцветной (бело-сине-крас-
ной) — разведчик Родины, на черной — ви-
тязь (дружинница) или штабинструктор. 
Знак из белого металла на зеленой подлож-
ке — инструктор, на красной — скаутин-
структор, на синей — скаутмастер и на бе-
лой — старший скаутмастер.
Знаки изготавливались различных размеров 

(в том числе миниатюрные) и двух типов — с узелком в нижней части, под лентой, и без 
узелка. Неизвестно, имело ли это отличие какое-либо символическое значение или было осо-
бенностью производителя. По мнению автора, последнее более вероятно.
Автору известны следующие разновидности знака.

№ Описание Материал Размеры Крепление

1 Знак без узелка под лентой Белый металл 16×11 мм На игле

2 Знак с узелком Белый металл 17×11 мм Цанга

3 Знак с узелком Белый металл 29×20 мм На игле

4 Знак без узелка
Белый металл, 

штамп
28×20 мм Цанга

5
Знак с узелком, Шанхай, 1930-е гг. 

Принадлежал Галине Пикулиной
Тонкая латунь, 

штамп
37×26 мм На винте

6 Знак без узелка, Шанхай, 1930-е гг.
Тонкая латунь, 

штамп
36×26 мм

При помощи 
двух ушек, 

припаянных 
с оборотной 

стороны

7 Знак с узелком, США, 1970–1980-е гг. Белый металл 32×21 мм На винте

8 Знак с узелком, США, 1970–1980-е гг. Бронза 32×21 мм На винте

9 Знак с узелком, США, 1970–1980-е гг. Бронза 35×23 мм На винте

10 Знак с узелком Бронза 32×21 мм На игле

11 Знак с узелком Бронза 16×11 мм На игле

12 Знак с узелком, Шанхай (?), 1930-е гг.
Бронза, 

позолота, лак
37×24 мм На винте

13 Знак с узелком
Бронза, 

серебрение
37×25 мм На винте

14
Знак без узелка. Западная Европа, 

1930-е гг.
Бронза 37×26 мм

Переделано 
на винтовое

15 Знак с узелком

Бронза 
серебрение, 
подкладка — 

шерсть

37×24 мм

При помощи 
двух ушек, 

припаянных 
на оборотной 

стороне
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Знак русских скаутов-разведчиц 
Учрежден 26 января 1929 г. приказом № 224. 

Описание: выполнен в виде трех подснежников  
с лентой внизу. На ленте надпись: «БУДЬ ГОТОВА».

Материал: желтый металл.

Размеры: 40×28 мм.

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой.

Разновидности: значок массового производства, 
поэтому его экземпляры отличаются размером, 
материалом и качеством исполнения. 

Скаутский крест

Носился на головных уборах в качестве 
кокарды.

Описание: представляет собой ополченский 
крест с выпуклым ободком по краям лучей.  
В его центральной части — рельефное 
изображение эмблемы движения, лилии. 
Изготовлен в США (поздний образец).

Материал: латунь с темным тонированием.

Размеры: 23×23 мм.

Крепление: на винте.

Разновидность: знаки изготавливались из 
разных материалов (бронза, белый металл), 
с эмалью и без эмали и могли иметь  
небольшие различия по размерам. 

Юбилейный знак в память 50-летия скаутского движения

Утвержден приказом по ОРЮР № 71 от 21 декабря 1958 г. В приказе говорилось: «Объявляю 
1959 год — юбилейным годом пятидесятилетия российского скаутизма. Пятьдесят лет тому назад, 
в 1909 году, в России вышла книга “Юный разведчик”, которая стала отправным пунктом для 
основания первых отрядов скаутов. Пятьдесят лет — немалый срок, но он кажется еще большим, 
если принять во внимание все то, что нашему делу пришлось пережить за это время. Русское 
разведчество перенесло за эти полвека столько бед, страданий, гонений, бедствий и всяческих 
затруднений, что можно почитать чудом тот факт, что оно еще живет и действует сегодня —  
50 лет после своего основания. Я призываю вас, сестры и братья, достойно отметить наш юбилей, 
считать его незабываемым переживанием, неизгладимой страницей в нашей истории и крепким 
отправным пунктом для следующих 50-ти лет нашей жизни. Есть много путей для того, чтобы 
отметить наш юбилей. Будем надеяться, что нам удастся принять участие во всемирном джембори 
летом следующего года на Филиппинах и на международной конференции в Индии. Постараемся 
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отметить юбилей особыми изданиями. Наши соединения и единицы отметят юбилей выставками, 
лагерями, руководительскими совещаниями. Мы привлечем к празднованию нашего юбилея 
старших скаутов, русскую общественность и иностранных скаутов. В день св. Георгия мы проведем 
по всем странам нашего рассеяния торжественный юбилейный костер с одинаковой программой. 
Юбилейные лагеря, носящие исторические названия, будут поддерживать связь друг с другом 
посылкой из лагеря в лагерь юбилейной грамоты с подписями всех участников. Я приветствую первый 
юбилейный лагерь, который начнется через несколько дней, — лагерь “Павловск” в Австралии. Не 
забудем и самого главного в юбилейном году (и в каждом году) — постараемся быть хорошими 
скаутами, честно делать свое дело, идти вперед, добывать звания, кончать курсы, привлекать новых 
членов в организацию, помогать людям при каждой возможности — вот главный успех, который 
следует ожидать от юбилейного года. 3. Утверждаю юбилейный металлический знак пятидесятилетия 
российского скаутизма — ополченский крест желтого металла, с юбилейными датами 1909–1959,  
в середине которого помещена русская скаутская лилия. Ополченский крест символизирует любовь 
к родине и готовность ей отдать все силы и всю жизнь. Юбилейный знак носят в течение юбилейного 
года все члены организации на правом нагрудном кармане. После юбилейного года юбилейный 
знак 50-ти летия останется, в память юбилея, частью нашей формы, а именно будет носиться на 
головных уборах вместо большой лилии»*.

Описание: представляет собой Ополченский крест  
с выпуклым ободком по краям лучей.  
В его центральной части расположено рельефное 
изображение эмблемы движения — лилии. На 
горизонтальных лучах креста — даты: «1909» и «1959».

Материал: бронза.

Размеры: 22×22 мм.

Крепление: на игле. 

Знак «40 лет русского скаутизма»

Европа, 1949 г.

Описание: круглой формы с широким ободком по краю.  
В центральной части знака в поле зеленой эмали помещено 
изображение святого Георгия Победоносца, поражающего 
дракона. Внизу — цифра «XL», по бокам даты: «1909»  
и «1949». По окружности надпись: «СОРОК ЛЕТ РУССКОГО 
СКАУТИЗМА». Оборотная сторона гладкая.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 22 мм. 

Крепление: на винте.

*) Из Устава Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) // Электронный ресурс: www.sgpsf.org/ (дата 
обращения: 10.04.2020).

Знак братства и благодарности «Свастика»

В эмиграции положение об этом знаке было утверждено О. И. Пантюховым в ноябре 1924 г. 
и зафиксировано в Уставе Всероссийской национальной организации русских скаутов. Но, 
очевидно, он более раннего происхождения и входил в наградную систему международного 
скаутского движения. Во всяком случае, известно, что в мае 1919 г. за услуги, оказанные 
организации в Архангельске, знаком «Свастика» был награжден генерал Е. К. Миллер.

В приказе Старшего русского скаута О. И. Пантюхова № 142 от 15 сентября 1924 г. приводятся 
правила награждения знаком «Свастика». При этом отмечается, что они являются «…частью уже 
объявленныя ранее, в 1921 году»:

«…а/ Знаком “Свастика” могут быть награждаемы лица, оказавшие особые услуги скаутизму, 
скаутскому движению в данной местности или отдельной организации скаутов.

б/ Право постановления о награждении принадлежит Комитетам Общества «Русский Скаут», 
Штабам Дружин (а где таковых нет — Штабам Отрядов или Общему Собранию Скаутов), или же 
представление делается непосредственно Начальником Отдела.

в/ Состоявшееся постановление представляется чрез Начальника Отдела на утверждение 
Старшему Скауту и, по утверждении последним, объявляется в приказе.

г/ В отдельных случаях Старший Русский Скаут награждает знаком “Свастика” непосредственно 
сам, объявляя о награждении в своем приказе».

Знак имел две степени (золотой и серебряный) и носился как медаль на шелковой ленте.

Описание: представляет собой правую 
свастику, с ушком в верхней части — для 
крепления к ленте. В центре ее — лилия, 
эмблема скаутского движения. 

Знак I-й степени носился на зеленой ленте  
с тремя белыми полосами; II-й степени —  
на зеленой ленте.

Материал: бронза (I-й степени),  
белый металл (II-й степени).

Размеры: 23×20 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Детального изображения знака русских 
скаутов «Свастика» автору не известно, 
однако аналогичные награды были 
и у других национальных скаутских 
организаций, например у Союза 
скаутов Литвы.

Начальник Китайского отдела НОРС, 
 скаутмастер, подпоручик  

Г.В. Радецкий-Микулич. На груди – орден 
Святого Георгия, знак НОРС и скаутские 

награды, в т.ч. два ордена Белого  
медведя и два знака братства 
 и благодарности «Свастика»

Находился в коллекции П. В. Пашкова. 
Выставлялся на аукционе:  
The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006.  

№ 2322.
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Орден Свастики Союза скаутов Литвы

Орден Свастики был учрежден в 1925 г. по предложению Петры Джургела, инициатора создания 
движения скаутов в Литве. Орденом должны были награждать скаутов за заслуги перед движением, 
а также их сторонников.

Отметим, что первые группы литовских скаутов были организованы литовскими беженцами  
в Воронеже в 1918 г., в Литве союз скаутов официально был создан 27 июня 1919 г.

Орден Свастики существовал в двух вариантах. Первый вариант — образца 1925–1928 гг. — 
именовался орденом Белой Свастики, второй — образца 1928–1940 гг. — орденом Свастики.

Орден Белой свастики представлял собой знак в виде свастики, покрытый белой эмалью. Свастика 
обрамлена серебряной полоской шириной 0,5 мм. Размер знака — 30х30 мм, толщина —  
1,5 мм, ширина сторон составляет 5 мм. В центре знака помещено серебряное изображение 
лилии (эмблемы скаутов) высотой 23 мм и шириной 20 мм с Крестом Витиса на верхнем лепестке. 
На лилию наложено серебряное геральдическое изображение столбов Гедеминаса высотой 6 мм 
и шириной 10 мм. Оборотная сторона ордена — гладкая, без эмали, надписей и изображений.

Знак ордена носили на ленте, на левой стороне. Лента — желтая, с широкими черными полосами 
по краям. Сохранились данные о шести награжденных орденом Белой Свастики, при этом знак 
ордена для каждого из них изготовлялся индивидуально и, следовательно, мог отличаться в деталях 
рисунка и размерах. Например, один из первых знаков ордена, сохранившийся до наших дней, 
не имел эмаль, кроме того, на оборотной стороне был выгравирован номер знака и фамилия 
награжденного.

В 1928 г. орден Белой Свастики был заменен орденом Свастики. В отличие от ордена Белой 
Свастики им могли награждать не только членов организации скаутов и лиц, внесших значительный 
вклад в развитие движения скаутов, но и государственных служащих, а также офицеров литовской 
армии за заслуги перед страной. Орден Свастики представляет собой крест из белого металла 
в виде свастики размером 30х30 мм и толщиной 1,5 мм, с бортиком шириной 1,5 мм по краю 
знака. Ширина сторон — 6,5 мм. В центре свастики — накладное изображение лилии из желтого 
металла высотой 17 мм, шириной 15 мм, с изображением Креста Витиса на верхнем лепестке. 
Под лилией выгравирован девиз скаутов «BUDEK» («Час пробил»). Лента ордена зеленого цвета с 
тремя белыми полосками посередине. Известно о 123 награжденных орденом Свастики*. 

*)   Деднев А. Награды общественных организаций Литвы 1919—1940-х годов //Антиквариат. Предметы искусства  
и коллекционирования. № 1—2 (14), 2004.  С.127—128.

*)     «Русским Скаутам» : Приказы, инструкции, информации и беседы Старшего Русского Скаута Олега Ивано-
вича Пантюхова. 1919–1928. Белград, 1929. Цит. по: Пашков П. В. Ордена, Знаки и Эмблемы Русской Эмиграции. 
1920–1944 год. Париж, 1944 (на правах рукописи).

**) В приказах о награждении именуется как почетный орден Могучего Белого Медведя. Всего с 1936 по 1967 г. 
почетным орденом Могучего Белого Медведя было награждено 9 человек.

Орден (Почетный знак) Белого Медведя

Почетный знак Белого Медведя был утвержден приказом Старшего русского скаута  
О. И. Пантюхова № 193 от 17 апреля 1927 г. (Нью-Йорк). В нем отмечалось: 
«Исполняя давнишнее желание русских скаутов иметь национальные знаки отличия, я утверждаю, 
как высшую награду для членов нашей организации, Знак БЕЛОГО МЕДВЕДЯ двух степеней на 
черно-оранжевой ленте.
Почетный знак Серого Волка остается лишь для тех, кто уже был награжден им раньше».

Приказом О. И. Пантюхова № 203 от 1 марта 1928 г. (Нью-Йорк) был учрежден орден Белого 
Медведя. В приказе говорилось: 
«В согласии с старшими руководителями Русских скаутов мною был утвержден Орден БЕЛОГО 
МЕДВЕДЯ, как попытка отметить заслуги наиболее выдающихся руководителей и скаутов.
Кроме почетного знака ордена Могучего Белого Медведя для ношения на шее, учреждаются две 
степени этого ордена.
А/ Эмалированный орден Могучего Белого Медведя 1-й степени для ношения на левой стороне 
груди.
Б/ Серебряный знак ордена Белого Медведя также для ношения на груди. Цвет ленты: левая поло-
вина оранжево-желтая, а правая половина — черная»*.

Рисунок ордена Белого Медведя из рукописи П. В. Пашкова. 1944 г.

Приказом № 228 от 17 марта 1929 г. Старший русский скаут подтвердил учреждение знака 
Белого Медведя в трех видах: почетный знак Белого Медведя — на шее**, 1-й степени — эмали-
рованный и 2-й степени — серебряный, оба для ношения на груди. 
25 июня 1958 г. решением Совета ОРЮР (приказ № 68, п. 2) была утверждена новая органи-
зация награды. С этого дня орден стал иметь две степени — 1-ю, нашейную, и 2-ю, нагрудную. 
В приказе отмечалось: «Совет ОРЮР вынес решение о новой организации нашего ордена  
"Белый Медведь". Отныне орден будет иметь две степени — 1-ую, нашейную, и 2-ую, нагруд-
ную. Орден будет даваться только за долголетние руководительские заслуги в педагогической  
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работе, при которой награждаемый проявил больше жертвенности, чем этого от него требова-
лось по должности. Орден будет присуждаться орденской думой, которая состоит из Старшего 
Скаутмастера и трех, назначенных им, но не сменяемых членов — из старейших кавалеров ор-
дена». 
Орденом награждались только руководители организации «за долголетнюю самостоятельную 
работу, во время которой они достигли выдающихся успехов, оказали Организации исключи-
тельные услуги и проявили сверхдолжную жертвенность». В особых случаях орденом мог быть 
награжден руководитель иностранной скаутской организации «за исключительное доброе, 
братское отношение и жертвенную помощь Организации». 

 Медаль «За спасение погибающего»
Медаль была утверждена Старшим русским скаутом О. И. Пантюховым приказом № 228 от  
17 марта 1929 г. (действовал до 1947 г.). Вновь введена на основании решения IX Совета органи-
зации Старшим скаутмастером Павлом Урятьевым, согласно приказу № 162 от 16 июля 1977 г.
В приказе отмечалось: 
«На основании решения IX Совета Организации ввожу снова медаль “За Спасение Погибающе-
го”, на которой изображен скаут, сидящий под деревом, по известному рисунку жены О. И. Пантю-
хова, Нины Пантюховой.
Медалью за спасение погибающего могут быть награждены все члены организации по приказу 
Старшего Скаутмастера. Медаль носится на черно-красной ленте и имеет две степени:
а. Вторая степень — бронзовая, выдается за спасение или участие в спасении погибающего, если 
спасающий действовал добровольно, смело и жертвенно.
б. Первая степень — серебряная, выдается тем, кто во время спасания или участия в спасении по-
гибающего, подверглись серьезной опасности за свою жизнь»*.

Описание: представляет собой 
профильное изображение белого 
медведя, стоящего на льдине,  
с ушком для крепления к ленте. 

Материал: металл белого цвета.

Размеры: примерно 30×21 мм.

Крепление: при помощи ушка  
и кольца для крепления к ленте. 
Лента черно-оранжевого  
(или черно-красного) цвета.

Описание: медаль круглой формы  
с выпуклым бортиком и ушком сверху для 
крепления к ленте. На аверсе медали,  
в центре, помещено изображение сидящего 
под деревом скаута (по рисунку жены  
О. И. Пантюхова — Нины Пантюховой).  
По кругу надпись: в верхней части — «Русский 
скаут», в нижней — «Будь готов». Реверс 
гладкий. Медаль имеет две степени: 1-я, 
серебряная (из белого металла), — вручается 
за спасение погибающего, невзирая на 
опасность; 2-я, бронзовая, — за смелость, 
проявленную при спасении погибающего. 
Носится на ленте черно-красного цвета. 

Размеры: диаметр 33 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца 
для крепления к ленте.

Юбилейная медаль  
«В память 40-летия НОРС-ОРЮР»

Выпущена в 1949 г.  
Вручалась за заслуги в период до 1949 г.

Описание: медаль круглая с выпуклым бортиком 
и ушком сверху для крепления к ленте. На 
аверсе, в центре, — изображение святого Георгия 
Победоносца, обрамленное по кругу венком: 
справа — из терновых веток, слева — из лавровых. 
Ниже изображения святого — даты: «1909–1949». 
Все надписи и изображения на медали рельефные. 
Медаль имеет две категории: бронзовую  
и серебряную (из белого металла). Вручалась  
за заслуги. Носилась на ленте белого цвета 
с широкой красной полосой в центре и двумя 
зелеными — по краям.

Размеры: диаметр 33 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

*) Из Устава Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) // Электронный ресурс: www.sgpsf.org/.

(прорись по фотографии)
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Выпущена в 1959 г. Вручалась за заслуги  
в период 1950–1959 гг.

Описание: медаль круглая, с ушком сверху 
для крепления к ленте. На аверсе,  
в центре — изображение скаутского креста, 
на горизонтальных лучах которого даты: 
«1909–1959». Крест обрамлен круглым 
венком. Все надписи и изображения на 
медали рельефные. Реверс гладкий. На одном 
из известных автору экземпляров по центру 
оборотной стороны медали выбита цифра «5». 
Медаль имеет две категории: бронзовую  
и серебряную (из белого металла). С 1950 
по 1959 г. вручалась за заслуги. Носилась 
на ленте белого цвета с двумя зелеными 
полосами по краям.

Размеры: диаметр 39 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления к ленте.

Знак «НОРСР. 1909–1959» 

Учрежден в 1959 г. в память 50-летия НОРСР  
(Национальная организация русских скаутов-разведчиков).

Описание: представляет собой щит варяжско-английской 
формы. Плоскость щита в центре разделена по вертикали на 
два покрытых эмалью поля: черное — левое и оранжевое — 
правое. В центре знака помещено покрытое белой эмалью 
изображение святого Георгия Победоносца, поражающего 
змея. Фигура святого повернута вправо.  
В верхней части щита, по углам, — даты: «1909» и «1959». 
Внизу, под изображением змея, — аббревиатура: НОРСР 
(Национальная организация русских скаутов-разведчиков). 
Все изображения на знаке плоские. На реверсе знака выбиты 
клейма изготовителя: «DRAGO» и «PARIS». Такие же надписи 
выбиты и на гайке крепежного винта знака. Плоскость 
реверса фактурная, в виде квадратов, расположенных  
в шахматном порядке. 

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 32×30 мм.

Крепление: на винте.

Знак «НОРС. 1909–1959»

Учрежден в 1959 г. в память 50-летия НОРС  
(Национальная организация русских скаутов*). 

Описание: представляет собой щит варяжско-английской 
формы. Плоскость щита в центре разделена по вертикали 
на два покрытых эмалью поля: черное — левое и желтое — 
правое. В центре знака помещено изображение святого 
Георгия Победоносца, поражающего змея. Фигура святого 
повернута влево. В верхней части щита, по углам, — 
 даты по вертикали: «1909» и «1959». Внизу, под 
изображением змея, — аббревиатура: НОРС. Все 
изображения на знаке плоские. На реверсе выбиты клейма 
изготовителя: «DRAGO» и «PARIS». Плоскость реверса гладкая. 

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 21×15 мм.

Крепление: на винте.

Учреждена в 1969 г. Вручалась за заслуги в период 
1960–1969 гг.

Описание: круглая, с выпуклым бортиком и ушком 
сверху — для крепления к ленте. На аверсе, в центре — 
изображение горящего костра. На фоне дыма от костра 
расположен знак ОРЮР — лилия со святым Георгием 
Победоносцем в центре. В нижней части медали — 
надпись: «РОССИЙСКОЕ РАЗВЕДЧЕСТВО». Слева 
вверху — даты: «1909–1969». Все надписи  
и изображения на медали рельефные. 

Медаль имеет две категории — бронзовую и серебряную 
(из белого металла). Носилась на ленте оранжевого 
(серебряная) или красного (бронзовая) цвета.

Размеры: диаметр 39 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца для крепления 
на ленте.

Разновидности: известна медаль, изготовленная  
в Японии, с надписью, горящим костром,  
но без скаутской лилии.

*) Интересно, что на данном знаке помещена аббревиатура НОРС, а не НОРСР, как на предыдущем. 

Находился в коллекции П. В. Пашкова. Выставлялся на аукционе: The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. № 2323.

Юбилейная медаль «В память 60-летия НОРС-ОРЮР» 

Юбилейная медаль «В память 50-летия НОРС-ОРЮР»



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

204 205

Знак «Русский скаутизм. 1909–1969»

Был выпущен в 1969 г. — к 60-летию 
организации.

Описание: аналогичен по форме и рисунку 
медали «За спасение погибающего», но  
с добавлением по краям дат: «1909–1969».  
На реверсе и крепежной гайке знака — клейма 
изготовителя: «DRAGO» и «PARIS». Оборотная 
сторона знака — фактурная, в виде квадратов, 
образованных расположенными в шахматном 
порядке рельефными черточками. 

Материал: белый металл.

Размеры: диаметр 26 мм.

Крепление: на винте.

Юбилейная медаль «В память 70-летия 
НОРС-ОРЮР» (1979) 

Выпущена в 1979 г. Вручалась за заслуги 
в период 1970–1979 гг. Эскиз медали, так 
же как и юбилейного значка, был выполнен 
скаутмастером С. Халафовым.

Описание: медаль круглая, с выпуклым 
бортиком и ушком сверху — для крепления  
к ленте. На аверсе, в центре — изображение 
знака ОРЮР «За верность» (натянутый лук 
со стрелой), поверх которого наложен знак 
организации (лилия). В нижней части медали 
надпись: «О. Р. Ю. Р.», в верхней — даты: 
«1909–1979». Все надписи и изображения 
на медали рельефные. Оборотная сторона 
гладкая, но есть экземпляры и с фактурной, 
шероховатой поверхностью, напоминающей 
рисунок ткани. 

Медаль имеет две категории: бронзовую  
и серебряную (из белого металла) —  
и вручалась за заслуги. Носилась на ленте 
белого цвета с четырьмя голубыми полосами.

Размеры: диаметр 40 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления на ленте.

Значок «О. Р. Ю. Р. 1909–1979»

Выпущен в 1979 г. в память 70-летия ОРЮР 
(Организация русских юных разведчиков).

Описание: выполнен в форме круга. На его 
лицевой стороне изображены: знак ОРЮР  
«За верность» (натянутый лук со стрелой)  
и вписанный в него знак организации (лилия).  
В нижней части значка надпись: «О. Р. Ю. Р.», 
 в верхней — даты: «1909–1979». 

Материал: белый металл, эмаль.

Размеры: диаметр 27 мм.

Крепление: при помощи горизонтальной 
булавки.

Разновидности: известен также значок 
аналогичного рисунка, но выполненный 
без эмали. Крепление значка к одежде 
осуществляется, как и у предыдущего,  
при помощи булавки. 

Юбилейная медаль «В память 100-летия со дня рождения полковника  
О. И. Пантюхова»

Утверждена приказом № 60/202 от 25 марта 1982 г. В приказе отмечалось: «По случаю сто-
летнего юбилея учреждаю юбилейную памятную медаль на бело-сине-красной ленте. На медали 
кроме профиля юбиляра указаны слова: "Полк. Олег Иванович Пантюхов, Старший Русский 
Скаут", цифры, указывающие на дату и годы: 1882 — 25/III — 1982 и буквы: НОРС и ОРЮР, 
означающие наше единство и наше общее начало в лице самого юбиляра.

Определяю право получения и ношения памятной юбилейной медали следующим образом: — 
Право получения этой медали имеют все члены организации, активно участвующие в ее жизни 
в этом юбилейном году. — Все члены организации, имеющие руководительское звание, имеют 
право на получение серебряной медали, а все остальные — бронзовой. — Право раздачи этой 
памятной юбилейной медали даю начальникам отделов и представительств. — Вместо ношения 
самой медали разрешается носить колодку с цветами ленты /бело-сине-красной/. — Место 
ношения колодок определяю: для серебряной медали — между золотыми пальмовыми ветка-
ми второй и третьей степени, а бронзовые медали над серебряной пальмовой веткой первой 
степени. — Не члены организации могут получить эту памятную медаль от начальников отделов  
и представительств за особые заслуги перед организацией»*.

Значок «О.Р.Ю.Р. 1909–1979» 
без эмали

*) Из Устава Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) // Электронный ресурс: www.sgpsf.org/ 
(дата обращения: 10.04.2020).
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Описание: медаль круглая, с выпуклым 
бортиком и ушком сверху — для крепления 
к ленте. На аверсе, в центре — профиль 
основателя НОРС-ОРЮР полковника  
О. И. Пантюхова с надписью по бокам: «НОРС-
ОРЮР» — и датами наверху: «1882 25/III 
1982». Профиль обрамляет надпись по кругу: 
в верхней части — «Полк. Олег Иванович 
Пантюхов», в нижней — «Старший русский 
скаут». Надписи разделены виньетками в виде 
знака организации — лилии. Все надписи и 
изображения на медали рельефные. Реверс 
фактурный, шероховатый, в виде ткани. 

Медаль имеет две категории: бронзовую и 
серебряную (из белого металла). Носится на 
ленте русских национальных цветов — бело-
сине-красной. 

Размеры: диаметр 39 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления на ленте.

Разновидности: очевидно, медаль 
выпускалась долгое время и разными 
производителями, поэтому ее экземпляры 
значительно отличаются друг от друга по 
качеству и материалу изготовления.  

*) Из Устава Организации Российских Юных Разведчиков (ОРЮР) // Электронный ресурс: www.sgpsf.org/ 
(дата обращения: 10.04.2020).

Юбилейная медаль «О. Р. Ю. Р. 1909–1989»

Выпущена в память 80-летия НОРС-ОРЮР (1989) по эскизу художницы М. И. Левитской и рисун-
ку Н. С. Боголюбова. Утверждена приказом по ОРЮР № 248 от 31 мая 1989 г. В приказе отмеча-
лось: «Утверждаю юбилейную медаль 80-летия Российского разведчества. Представления к этой 
награде следует сдать мне согласно § 6 "Положения о наградах" и данных мной инструкций»*.

Описание: выполнена в форме русского 
щита с выпуклыми бортиками по краям аверса 
и ушком сверху — для крепления к ленте.  
На аверсе, в верхней части — надпись:  
«О. Р. Ю. Р.», обрамленная выпуклой рамкой. 
Под рамкой — даты: «1909–1989». В центре 
медали — два изображения: слева — знак 
организации (лилия), справа — особый значок 
ОРЮР (букет из трех цветков подснежника).  

Под изображениями знаков  — дугообразная 
лента с надписью «БУДЬ ГОТОВ», в нижней 
центральной части — узелок. Реверс 
фактурный, в виде ткани. 

Медаль имеет две категории: бронзовую  
и серебряную (из белого металла). Носится 
на ленте зеленого цвета с двумя белыми 
полосами.

Размеры: 41×32 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Значок VI слета Организации 
российских юных разведчиков

Выпущен в 1989 г. к 80-летию Национальной 
организации русских скаутов (НОРС) — 
Организации российских юных разведчиков 
(ОРЮР) и приурочен к VI слету организации, 
который проходил 20–29 июля 1989 г.  
в Новом Павловске (штат Нью-Йорк, США). 

Описание: по форме и рисунку он повторил 
юбилейную медаль «В память 80-летия 
НОРС-ОРЮР». Оборотная сторона знака 
фактурная, в виде ткани.

Материал: бронза.

Размеры: 32×24 мм.

Крепление: цанга.
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Медаль «Возрождение разведчества  
в России» (1999)

Выпущена в 1999 г. Медалью может быть 
награжден любой член организации.

Описание: круглой формы с ушком для 
крепления кольца ленты в верхней части. 
На лицевой стороне медали изображены 
два скаута под деревом, смотрящие на 
православный храм вдали. По кругу 
надпись: «ВОЗРОЖДЕНИЕ РАЗВЕДЧЕСТВА 
В РОССИИ», в нижней части: «1909 ОРЮР 
1999». Медаль носится на синей ленте с бело-
сине-красной полоской (слева направо).

Материал: серебро.

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления к ленте.

Разновидности: разное исполнение ушка 
медали (по плоскости медали и развернутое 
перпендикулярно).

Особый знак «Нижний Новгород»

Описание: выполнен в виде стилизованного 
щита варяжской формы с закругленной 
верхней гранью. В центре щита — 
изображение скаутской лилии, под ней — 
рельефное изображение православного 
храма и лента с призывом: «Будь готов». 
Вдоль верхней кромки щита надпись: «Нижний 
Новгород». Ниже — даты: «1945 / 1965». Все 
изображения объемные. Оборотная сторона 
гладкая. 

Материал: бронза.

Размеры: 48×34 мм. 

Крепление: на винте.

Описание: представляет собой щит со скошенными 
в верхней части боковыми гранями. Центральная 
часть щита разделена на четыре части-клейма. 
В верхних клеймах, на синем фоне, помещены 
изображения: слева — цифры «75», справа — знак 
лилии с датами «1909–1984». В нижних клеймах,  
на красном фоне: слева — три подснежника  
с датами «1915–1985», справа — цифры «70».  
В верхней части щита, на белом фоне, надпись  
в две строки: «РОССИЙСКОЕ РАЗВЕДЧЕСТВО»  
и «О. Р. Ю. Р.». Все изображения на знаке плоские. 
Обрамление клейм и рисунки золотого цвета. 
Оборотная сторона гладкая. 

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 45×35 мм.

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой.

Юбилейный знак «Российское разведчество»

Утвержден приказом № 72/214 от 1 января 1984 г. В приказе отмечалось: «Юбилейным знаком 
утверждаю щиток с изображением лилии и подснежника с цифрами 75 и 70, означающих юбилеи 
соответствующих ветвей. На щитке также написаны слова “Российское Разведчество” и буквы ор-
ганизации “ОРЮР”». 

Положение о ношении знака было утверждено приказом 75/217 от 5 августа 1984 г. В нем 
уточнялось: «Определяю ношение юбилейного металлического значка на клапане правого карма-
на форменной рубашки вместо носимого до сих пор юбилейного значка 1979 г. Право ношения 
юбилейного значка даю, как и прежде, всем членам организации, включая белочек и волчат, числя-
щихся в списках ОРЮР в этом юбилейном году».

Юбилейная медаль «ОРЮР — в память 1000-летия Крещения Руси»

Утверждена приказом № 240 от 5 марта 1988 г. В приказе отмечалось: «Юбилейный комитет, по-
священный 1000-летию крещения Руси в Австралии изготовил памятную медаль “ОРЮР — В память 
1000 л. Крещения Руси”. Эта медаль отмечает руководителей-воспитателей, сделавших существен-
ный духовно-моральный вклад в наш воспитательный процесс в преддверии 1000-летия. Медали 
были мне вручены 31 декабря 1987 года в лагере Австралийского отдела представителем коми-
тета о. протоиереем /ски/ МИХАИЛОМ ПРОТОПОПОВЫМ. На основании § 11 “Положения 
о наградах” утверждаю медаль для организации и определяю ее ношение на уровне серебряной 
юбилейной медали».



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

210 211

Значок Организации российских юных разведчиков  
в память о паломничестве в Святую землю 1983 г. 

Утвержден приказом № 71/213 от 16 октября 1983 г. В приказе отмечалось: «Этим летом в исто-
рии нашей организации произошло событие, достойное нашего внимания. Дружина “Царское 
Село” во главе с ее начальником скм. А. Захарьиным устроила паломничество в Святую землю. 
<...> Утверждаю специально выпущенный руководством дружины по этому случаю значок и раз-
решаю всем участникам этого паломничества носить его с честью на клапане правого кармана 
нашей разведческой форменной рубахи».

Описание: круглой формы с широким 
ободком. В центральной части помещено 
изображение восьмиконечного креста, 
наложенного на скаутскую эмблему — лилию. 
Внизу дата: «1983». По кругу надпись: 
«ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ ПАЛОМНИК В СВЯТУЮ 
ЗЕМЛЮ». На оборотной стороне клеймо: 
«GARLEN».

Материал: бронза.

Размеры: диаметр 29 мм.

Описание: круглой формы. В центре, 
на синем фоне изображена скаутская 
лилия красного цвета, в которую вписан 
восьмиконечный золотой крест. По краю 
медали — широкий ободок белого цвета  
с надписью: «В ПАМЯТЬ 1000 л.  
КРЕЩЕНИЯ РУСИ О.Р.Ю.Р.».  
В верхней и нижней частях медали — ленты 
георгиевских цветов. На верхней ленте даты: 
«988» и «1988», на нижней — надпись:  
«ЗА ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ». Медаль 
носится на ленте белого цвета с синими 
полосами по бокам и красной — в центре.

Значок Организации российских юных разведчиков в память о паломничестве  
в Святую землю 1987 г. 

Утвержден приказом по ОРЮР № 240 от 5 марта 1988 г. В приказе отмечалось: «Утверждаю 
специально выпущенный знак паломничества на Святую Землю в 1987 г. дружины “Царское 
Село”. Разрешаю всем участникам этого паломничества носить этот знак на клапане правого 
кармана на форменной рубахе».

Описание: выполнен в виде овала, 
наложенного на четырехугольный крест.  
В центральной части помещено изображение 
восьмиконечного креста, наложенного на 
скаутскую эмблему — лилию.  
Внизу дата: «1987». По овалу надпись: 
«ВТОРОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО О. Р. Ю. Р.  
ВЪ СВЯТУЮ ЗЕМЛЮ».

Значок Восточно-Американского отдела Организации российских юных 
разведчиков в память о паломничестве в Святую землю 1990 г. 

Утвержден приказом по ОРЮР № 256 от 20 июля 1990 г. В приказе отмечалось: «Утверждаю 
специально выпущенный знак “Паломничества в Россию 1990 г.” Восточно-Американского отде-
ла. Разрешаю всем участникам этого исторического начинания носить знак на клапане правого 
кармана форменной рубахи».

Описание: круглой формы с широким 
ободком зеленого цвета. В центральной 
части помещено изображение 
восьмиконечного креста, наложенного 
на скаутскую эмблему — лилию и лук. 
Поле значка  — русских национальных 
цветов (бело-сине-красный). Внизу дата: 
«1990». По кругу надпись: «ПЕРВОЕ 
ПАЛОМНИЧЕСТВО О. Р. Ю. Р.  
В РОССИЮ». 

Кроме описанных медалей и знаков, русские скауты выпускали значки, посвященные различ-
ным мероприятиям, которые проводила организация, например: паломничеству ОРЮР в Святую 
землю в 1983, 1987, 1990 гг.

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой.
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Юбилейная медаль «25 лет 
Австралийскому отделу ОРЮР»

Выпущена в 1980 г. Австралийским отделом 
ОРЮР.

Описание: круглой формы с декоративным 
ушком в верхней части — для крепления  
к ленте. В центральной части на фоне контура 
(зеленого цвета) Австралии начертана цифра 
«25», обрамленная лавровым венком. Над 
цифрой расположен скаутский знак — лилия. 
По окружности надпись: «О. Р. Ю. Р. 1954–55 
АвО 1979–80». 

Наградой в ОРЮР считаются также знаки отличия «Пальмовая ветка»  
и «Годовые звездочки». 

Знак отличия «Пальмовая ветка» представляет собой изображение пальмовой ветки, положен-
ной на прямоугольное муаровое поле, размером 30×10 мм. Стержень ветки с правой стороны.

Знак имеет четыре степени и две категории.

Степень знака различается по цвету муарового поля:

IV степень — зеленый цвет;

III степень — красный цвет;

II степень — синий цвет;

I степень — белый цвет.

Категория знака различается по цвету самой пальмовой ветки:

– Золотая «Пальмовая ветка» (ЗПВ) — для руководителей;

– Серебряная «Пальмовая ветка» (СПВ) — для остальных скаутов. 

Правом награждения обладают:

– начальники единиц — СПВ IV степени и СПВ III степени;

– начальники соединений — всеми СПВ;

– начальники отделов (представительств) — всеми СПВ, ЗПВ IV степени и ЗПВ III степени;

– Старший скаутмастер — всеми СПВ и ЗПВ.

Серебряной «Пальмовой веткой» награждаются скауты за отличную работу в звене, стае, от-
ряде, круге, лагере, выдающуюся деятельность в соединении, организации или за исполнение 
особых заданий. 

Золотой «Пальмовой веткой» награждаются только руководители организации за отличную ра-
боту в единице, соединении, представительстве, отделе или организации, а также за особые 
заслуги перед представительством, отделом или всей организацией.

«Годовыми звездочками», согласно Положению о форме и знаках различиях организации, на-
граждаются рядовые скауты за активную работу (посещение не менее 75 % начинаний в год). 
Представление к награде производится непосредственным начальником скаута и отмечается  
в приказе. 

Конверт скаутской почты



Западная Европа Молодежные объединения и союзы

214 215

КРУЖОК «БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ»

ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ»

Русская спортивная организация (кружок) 
«Белые медведи» была создана в 1934 г.  
в Париже членами русских молодежных 
объединений (НОВ, НОРР и др.). Целью 
кружка было совершенствование мастерства  
в плавании, организация и участие в спортив-
ных состязаниях по плаванию. Количество 

членов организации не превышало 50 чело-
век, сначала только русских, а впоследствии  
и французов.
Наружной эмблемой организации служил 
нагрудный знак, представляющий собой ми-
ниатюрного золоченого медведя, покрытого 
белой эмалью.

Родоначальниками Сокольского движения 
считаются молодой чешский доктор фило-
софии и эстетики Пражского университета, 
писатель Мирослав Тырш (Miroslav Tyrš) 
и предприниматель Йиндржих Фюгнер 
(Jindřich Fugner). В 1862 г. они основали 
патриотическую организацию и разработа-
ли свою гимнастическую систему, направ-
ленную на гармоническое развитие духа  
и тела, воспитания самосознания и нацио-
нальной гордости чешской молодежи. 
Сокольская гимнастика базировалась на 
упражнениях с предметами, упражнениями 
на снарядах, массовых упражнениях и пира-
мидах. Особое внимание обращалось на эсте-
тику, красоту и свободу движений, на завер-
шенность гимнастических комбинаций. 
Через год количество членов общества, соз-
данного в Праге, достигает уже 1200 актив-
ных участников. В 1863 г. основываются со-
кольские общества в Словении и Любляне. 
На базе воспитательной системы Тырша воз-
никают сокольские общества и в других стра-
нах: в 1865 г. — общество в южной Болга-
рии (тайное общество «Орел», впоследствии 
«Юнак»), в 1867 г. — в Польше (Львов),  

в 1874 г. — Хорватское сокольское общество 
в Загребе, в 1882 г. — Сербское сокольское 
общество в Белграде.
В 1882 г. в Праге под личным руководством 
Тырша проходит первый «Слет соколов». Эта 
массовая гимнастическая манифестация еди-
нения славянства стала для чехов символом 
возрождения страны.
Первое гимнастическое общество в России 
(получившее официальное разрешение на-
зываться «Сокол» в 1907 г.) было основано  
в Тифлисе в 1900 г. В том же году рождаются 
два новых общества — «Чешские гимнасти-
ческие кружки» в Санкт-Петербурге и Кие-
ве, а в 1903 г. — «Гимнастическое общество  
в Ташкенте».
После Русско-японской войны и револю-
ции 1905 года сокольство становится иде-
ей укрепления нации и ее духа. Премьер- 
министр А. П. Столыпин, провозгласивший 
лозунг: «Революции — отпор, стране — ре-
формы», вступает с сыном в сокольство. 
Новые общества возникают повсеместно:  
в 1908 г. — «Москва-2», «Каменец-Подольск», 
«Екатеринослав», «Егорьевск», «Харьков»;  
в 1909 г. — «Чернигов» и «Полтава»; 

 в 1910 г. — «Воронеж», «Петербург-2», «Мо-
сква-3», «Орел», «Новороссийск», «Таган-
рог», «Сычев», «Новочеркасск» и др.*  
4 июля 1910 г. правительство утвердило 
Устав Союза русского сокольства (СРС),  
старостой которого был избран А. С. Гижиц-
кий, заместителем — М. А. Султан-Крым- 
Гирей. В основе идеологии русского соколь-
ства также лежала идея панславянства, а его 
первостепенными задачами являлись спор-
тивная подготовка молодежи, проведение со-
ревнований и слетов, установление братских 
отношений между славянскими народами.  
В 1912 г. Союз русского сокольства был при-
нят полноправным членом в Союз славянско-
го сокольства, образованный после V Между-
народного слета в Праге в 1908 г.
С началом Первой мировой войны, а за-
тем — Гражданской, работа русских соколь-
ских обществ была остановлена. Возродилась 
она в начале 1920-х гг. как в Советской Рос-
сии, так и в эмиграции.

В Советской России к 1922 г. удалось объе-
динить 25 обществ с 6 000 членами. Все ме-
роприятия проводились в рамках реализации 
декрета от 22 апреля 1918 г. о введении все-
обуча. Однако в 1923 г., по предложению Ра-
дека и Бухарина, сокольство было объявлено 
нелегальной организацией и закрыто.
В эмиграции сокольские общества возроди-
лись в Чехословакии, Югославии, Фран-
ции, США и других странах. В это же время  
в военных лагерях Русской армии в Галлипо-
ли (Турция) продолжала функционировать 
Офицерская гимнастическо-фехтовальная 
школа, использующая сокольскую гимнасти-
ку в качестве обучения по дореволюционной 
системе.
В июле 1919 г. в Новом Саду состоялся 
Первый югославянский сокольский собор,  
а с 1921 г. в Белграде уже действовало гим-
настическое общество «Русский сокол» в Ко-
ролевстве СХС.

*) Сергеевский А. Б. Организация «Русский Сокол» и ее деятельность в Югославии (1922–1941 гг.) : доклад на между-
народном симпозиуме «Русская эмиграция в Сербской и других славянских культурах». Белградский Университет. 
20–22 ноября 1997 г. ; Окороков А. В. Молодежные организации русской эмиграции (1920–1945 гг.). М., 2000. С. 6.

Руководители Союза русского сокольства  (архив М. Блинова)
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21 июня 1920 г. для участия в VII Слете чеш-
ских соколов в Праге (28.06.1920) была 
создана инициативная группа для организа-
ции «Русского сокола» в Праге. В группу во-
шли А. С. Гижицкий, В. К. Гушник и доктор  
М. С. Миколайский. Им удалось за неде-
лю собрать и подготовить группу из 40 со-
колов для участия в слете, а затем основать 
16 января 1921 г. гимнастическое общество 
«Русский сокол в Праге» со старостой, про-
фессором Н. В. Ястребовым и начальником  
Р. И. Тодтом. Спустя год — 3 июня  
1922 г. — было основано общество «Русский 
сокол» в Земуне, старейшее в Югославии.
27–30 декабря 1923 г. по почину пражского 
«Русского сокола» был организован I Съезд 
представителей русского сокольства за грани-
цей: трех обществ из Чехословакии (Прага, 
Брно и Моравская Тржебовы) и четырех — 
из Королевства СХС (Земун, Загреб, Любля-
на, Панчево). На этом съезде был учрежден 
Эмигрантский союз русского сокольства за 
границей. Было избрано также Временное 
правление Союза во главе со старостой, бра-
том Д. Н. Вергуном и правлением краевых 
союзов: Чехословацкого (староста — брат  
И. Лапко) и Югославянского (староста — 

брат В. Полянский). Начальником СРС за 
границей был избран брат Р. Тодт. Позже 
СРС за границей был принят в Союз сла-
вянского сокольства полноправным членом. 
В связи с решением I Cъезда, оформившего 
краевую организацию СРС, с января 1924 г. 
правление Краевого союза РС в Югославии, 
в составе старосты брата В. Н. Полянского, 
заместителей старосты брата Р. К. Дрейлин-
га и брата А. А. Земляницына, исполняюще-
го должность брата Ф. И. Гопуренко, секре-
таря А. Б. Ранхнера и казначея А. М. Капши, 
приступило к работе с местом пребывания  
в Земуне. В 1924 и 1926 гг. Союз устраивает 
в Праге свои два слета и участвует в слетах 
в Праге, Белграде, Познани, Софии, Загре-
бе, Любляне, Пильзене. С 1924 г. принима-
ет участие в воссоздании Союза славянско-
го сокольства, официально учрежденного  
в 1926 г.
На III Cъезде делегатов в 1926 г. русское со-
кольство создало свою структуру краевых со-
юзов в разных странах.
В 1927 г., кроме новых организаций в Че-
хословакии и Югославии, возникают рус-
ские сокольские организации во Фран-
ции (в Медоне), в Болгарии (Софии и 

Шумене), чуть позже — в Латвии (в Двинске,  
а затем в Риге), в Польше (Познани), в Ки-
тае (Тяньзине, Шанхае и Харбине) и в США 
(Нью-Йорке). 
В конце 1920-х гг. внутри организации на-
чались трения. В 1929 г. Совет Союза РС 
(центр — Прага) вынес на утверждение 
Министерства внутренних дел Чехословац-
кой Республики Устав СРС, составленный  
с нарушением принципов краевой организа-
ции Союза, установленный III Cъездом СРС. 

Кроме того, ходили слухи о тайных сноше-
ниях пражского центра с советским посоль-
ством, что было абсолютно неприемлемо 
для югославских организаций, управляемых 
офицерами из Русского общевоинского со-
юза (РОВС). Эти обстоятельства вызвали 
серьезные недовольства в рядах русского со-
кольства и послужили причиной раскола на 
два союза — с центром в Праге и с центром 
в Белграде.

Кокарда «Русского 
сокола»

Группа русских соколов, прибывших на слет в Сараево (Югославия). 27.06.1934 г.

В августе 1932 г., в связи с исключительно-
стью создавшейся обстановки, были прове-
дены новые выборы правления Союза путем 
письменного референдума, организованного 
правлением Краевого союза РС в Югославии. 
В результате выборов старостой СРС был  

избран полковник Р. К. Дрейлинг, секрета-
рем — В. К. Бауков, начальником — рот-
мистр Д. И. Камбулин, начальницей —  
О. С. Шидловская, а воспитателем —  
В. В. Бальцар. Центр Союза был переведен 
из Чехословакии в Югославию.
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Родился 5 июня 1880 г. в семье офицера. Из дворян. Окончил Пажеский корпус. В служ-
бу вступил 1 сентября 1897 года. Из корпуса вышел корнетом гвардии (ст. 09.08.1899)  
в Лейб-гвардии Конно-Гренадерский полк. Участвовал в Русско-японской войне  
1904-1905 гг. Служил в 7-м Сибирском казачьем полку. С 9 августа 1903 г.(ст. стиль) — пору-
чик гвардии, 9 августа 1907 г. – капитан. 

В 1908 г.окончил Николаевскую академию Генерального штаба (по 1-му разряду). Был 
прикомандирован к Офицерской кавалерийской школе (16.10.1908—01.10.1909). На 1 янва-
ря 1909 г.– штабс-ротмистр лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка. Цензовое командо-
вание эскадроном отбывал в 8-м драгунском Астраханском полку (27.10.1909—27.10.1911).  
С 9 декабря 1911 г.по 27 ноября 1912 г. — старший адъютант штаба 29-й пехотной дивизии, 
затем — старший адъютант управления 1-й отдельной кавалерийской бригады. 

Участник Первой мировой войны. Исполнял должности штаб-офицера для поручений 
при штабе армейского корпуса, помощника старшего адъютанта отдела генерал-квар-
тирмейстера штаба армии (на 08.03.1915). С 6 декабря 1914 г. — подполковник. С 11 июля 
1915 г. исполнял должность начальника штаба 13-й кавалерийской дивизии. С 6 декабря 
1915 г. — полковник Лейб-гвардии Конно-Гренадерского полка. Штаб-офицер, заведы-
вающий обучающимися в Николаевской военной академии офицерами, штатный препо-
даватель военных наук (с 22.03.1917). В ноябре — начале декабря 1917 г. был направлен  
в качестве квартирьера в Кубанскую область и Ставропольскую губернию от конферен-
ции академии. 

В Гражданскую войну — в составе Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского по-
хода в 1-м конном полку. С 19 марта 1918 г. — начальник штаба Отдельной конной бригады, 
затем начальник штаба 1-й конной дивизии. С 7 октября 1918 г. находился в распоряжении 
атамана Кубанского казачьего войска, член Кубанской комиссии по пересмотру уставов;  
с 24 декабря 1918 г. — член комиссии для рассмотрения проекта устава, затем помощник  

Фон Дрейлинг  
Роман Константинович 

(1880–1945) 
 полковник, русский военный психолог, 

один из основоположников военной 
психологии как науки, изучал воздействие 

войны на человеческое сознание, автор ряда 
научных трудов  

начальника Кубанского военного училища генерала Алексеева. На 4 апреля 1920 г. —  
начальник штаба войск Кавказского побережья. 

Эмигрировал в Югославию, преподал на Высших военно-научных курсах в Белграде. На 
1938 г. — представитель полкового объединения в Югославии. В мае 1945 г., после вступле-
ния советских войск в Югославию, был арестован и вывезен в СССР. Умер в лагере Явас 
(Мордовия) в 1945 г. 

Роман Константинович был автором  
сочинения «Воинский устав Петра Великого 
и Суворов». Белград, 1931. 

За время военной службы был награжден: 
— орденом Святого Станислава 3-й сте-

пени с мечами и бантом (1904);
— орденом Святой Анны 3-й степени  

с мечами и бантом (1905);
— орденом Святой Анны 4-й степени 

(1905);
— орденом Святого Станислава 2-й  

степени с мечами (1905);
— орденом Святой Анны 2-й степени 

(1908);
— орденом Святого Владимира 4-й  

степени с мечами и бантом (1915);
— Высочайшим благоволением (07.05.1915; 

за отлично-усердную службу и труды,  
понесенные во время военных действий). 

Всесокольский слет   
в Софии в 1939 г.  
Возложение венка  
к памятнику Царя Осво-
бодителя Александра II. 
На переднем плане: 
староста Союза русского 
сокольства полковник  
Р.К. Дрейлинг и началь-
ник  СРС — ротмистр 
Д.И. Камбулин

Следственное фото Р.К. Дрейлинга. 
Фото 1945 г.
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Структура организаций «Сокол» строилась 
по принципу пирамиды, основание которой 
образовывали общества. Новообразован-
ному обществу назначался испытательный 
срок — 6 месяцев, по прошествии которого 
оценивалась жизнеспособность общества. 
Обществу вменялось в обязанность содержа-
ние помещения для проведения собраний, 
спортзала для занятий гимнастикой и учеб-
ных классов. В обществе существовали гра-
дации членов по возрастному признаку: со-
колята (школьники) от 6 до 14 лет; соколы, 
соколки (подростки) от 14 до 18 лет; соколы, 
соколки (взрослые) от 18 лет. Существовала 
сокольская терминология, в которой обще-
ство, набиравшее более 22 человек, назы-
валось «сокольней», общество численностью 
менее 22 человек — «гнездом». Братскую 
сущность организации подчеркивал характер 
дружественного обращения между членами 
организации как «брат» и «сестра». Существо-
вало также особое сокольское приветствие, 
которое отличалось в зависимости от наци-
ональной специфики. В русском союзе, как 
правило, им являлось: «Здорово!», в Латвии 
же — «Будь здрав!». Сокольские организации 
имели целый ряд лозунгов, а также девиз:  
«В мышцах сила! В сердце отвага! В мыслях 
Родина!».
Большое внимание в организации уделя-
лось и символике. Соколы носили красочную  

форму с аксельбантами, шитые пояса и т. п.
Наружной эмблемой соколов был знак, вы-
полненный в виде серебряного оксидирован-
ного сокола с распростертыми крыльями,  
с головой, повернутой направо, и держащего 
в лапах горизонтально расположенную гим-
настическую штангу. Знак был небольшо-
го размера и носился на левой стороне гру-
ди форменной одежды или в левой петлице 
штатского костюма. Однако многие краевые 
организации имели свои локальные эмблемы 
и знаки. Например, «Русский сокол» в г. Ме-
доне, во Франции, имел эмблему в виде летя-
щего сокола, держащего в лапах щит русских 
национальных цветов, украшенный лавро-
выми ветками, с вензелевым изображением 
названия организации.
В «Памятке русского сокола», подготов-
ленной В. М. Ткачёвым и опубликованной  
в 1934 г. в Белграде, приводится описание 
сокольского знака иного рисунка (возможно, 
общества «Русский сокол» в Белграде). Он 
представляет собой щиток с изображенным 
на нем полуобнаженным юношей-соколом, 
стоящим под липой, которая считается сла-
вянским деревом. В руках сокола обнажен-
ный меч, что указывает на его готовность  
с оружием в руках защищать свою Родину. 
Птица сокол с опущенными крыльями при-
крывает его голову и как бы защищает его от 
опасности.
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Родился 24 сентября (6 октября) 1885 г. в станице Келермесской Майкопского отдела 
Кубанской области (нынешняя Адыгея), в семье войскового старшины. 30 августа 1904 г. 
вступил в службу по окончании Нижегородского кадетского корпуса, и был зачислен юн-
кером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в Константинов-
ское артиллерийское училище. 

30 июня 1906 г., по окончании училища, был выпущен хорунжим во 2-ю Кубанскую ка-
зачью артиллерийскую батарею, а летом 1908 г. был переведен в 5-ю Кубанскую казачью 
батарею. 6 мая 1909 г. высочайшим приказом за выслугу лет был произведен в сотники. 

6 сентября 1910 г. сотник Ткачёв был определен офицером-воспитателем в Одесский 

Лучшие пилоты, 
руководящий состав 
и гости Одесской 
авиационной школы.
Стоит второй слева — 
В. Ткачёв, сидит второй 
слева — командующий 
войсками ОВО генерал- 
адъютант Н.П. Зарубаев, 
сидит второй справа — 
президент аэроклуба 
А. А. Анатрой. 
Фото 1911 г.

Ткачёв  
Вячеслав Матвеевич 

 (1885—1965)
русский военный летчик,  

генерал-майор 

Данные о численности русской эмиграции в период Гражданской войны и в 1920–
1930-е гг. разноречивы. По сведениям разных источников, за пределами России 
оказались от 2 до 2,5 миллионов человек.

В Европе, по данным Службы по делам беженцев Лиги Наций, на 1926 г. офици-
ально были зарегистрированы 958,5 тысячи русских беженцев. Из них порядка  
200 тысяч приняла Франция; около 300 тысяч — Турецкая Республика; около 
45 тысяч (данные на 1923 г.) — Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев; око-
ло 35 тысяч (данные на 1922 г.), а в начале 1930-х гг. — около 20 тысяч – Болга-
рия; Чехословацкая Республика — около 22 тысяч (данные на 1931 г.); Латвия  
и Греция приблизительно по 30-40 тысяч. 
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Сотник Ткачёв

кадетский корпус. В это время он увлекся авиацией и, с разрешения начальства, поступил  
в частную авиашколу, в которой учился в свободное от службы время. 

В 1911 г. Ткачёв окончил авиашколу Одесского аэроклуба. Получив диплом гражданского 
пилота, в октябре того же года добился направления на учебу в Севастопольскую офицер-
скую школу авиационного отдела Воздушного флота (ОША ОВФ). 

11 декабря 1912 г. Ткачёв сдал экзамен на звание летчика в ОША ОВФ, а 5 января  
1913 г. получил назначение в 7-ю воздухоплавательную роту. После расформирования дан-
ной роты в июне 1913 г., он принял участие в формировании первой крупной авиационной 
единицы русской армии — 3-й авиационной роты в Киеве, где затем проходил службу в 11-м 
корпусном авиаотряде вместе с Петром Нестеровым. 5 октября 1913 г. высочайшим прика-
зом Ткачёв был произведен в подъесаулы со старшинством с 22 апреля 1913 г. 

 12 (25) октября 1913 г. Ткачёв совершил рекордный перелет на «Ньюпоре» по маршруту 
Киев — Одесса — Керчь — Тамань — Екатеринодар общей протяженностью 1500 верст. Не-
смотря на неблагоприятную осеннюю погоду и другие тяжелые условия, Ткачёв блестяще 
выполнил поставленную задачу, за что Киевское общество воздухоплавания присудило 
ему золотой знак «За наиболее выдающийся в России в 1913 г. перелет». 

10 марта 1914 г. Ткачёв был откомандирован в 4-ю авиароту для ее формирования,  
и в тот же день назначен командиром XX авиационного отряда, приданного штабу 4-й армии.  
В начальный период войны Ткачёв совершил несколько очень важных для русского ко-
мандования разведывательных полетов, за что Приказом армии Юго-Западного фронта от  
24 ноября 1914 г. за Nº 290 был награжден орденом Святого Великомученика и Победонос-
ца Георгия IV степени (первый среди летчиков). Возвращаясь с разведывательного полета 
с ценной информацией, подъесаул Ткачёв на своем аэроплане попал под ружейный об-
стрел. Одна из пуль пробила масляный бак. Летчик сполз на пол, ногой закрыл пробоину 
и в таком положении дотянул до русских позиций. Там он успешно передал разведданные. 

Затем Ткачёв погрузил аэроплан на крестьянскую телегу и вывез из-под носа у наступаю-
щего неприятеля. 

В декабре 1914 г. на участке Юго-Западного фронта командир авиационного отряда 
подъесаул В. М. Ткачёв, имея при себе из оружия лишь револьвер «Наган», первым среди 
русских пилотов, атаковал немецкий аэроплан «Альбатрос» и своими действиями заставил 
противника ретироваться. 

В 1916 г. войсковой старшина и начальник 11-го авиадивизиона (с 21 апреля 1916 г.),  
а затем — инспектор авиации Юго-Западного фронта (с 3 сентября 1916 г.) В. М. Ткачёв был 
награжден Золотым оружием «За храбрость» (10 сентября 1916 г.). 

Высочайшим приказом от 20 декабря 1916 г. В. М. Ткачёв из войскового старшины был 
переименован в подполковники с зачислением по инженерным войскам. 9 июня 1917 г. он 
был назначен начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе 
Верховного Главнокомандующего, по сути возглавил авиацию России. В том же году Ткачёв 
завершил работу над пособием — «Материалы по тактике воздушного боя», в котором зало-
жил фундамент для развития тактики истребительной авиации в России. 

25 августа 1917 г. за боевые заслуги Ткачёв был произведен в полковники. Вскоре был на-
значен командиром авиадивизиона, потом — инспектором авиации Юго-Западного фронта. 

В декабре 1917 г. В. М. Ткачёв, опасаясь расправы со стороны революционно настроен-
ных солдат и матросов, бежал на Кубань. В 1918-1920 гг. в разных званиях и на различных 
должностях активно участвовал в военных действиях против Красной армии, дослужился 
до генерал-майора. 

 После краха Белого движения генерал В. М. Ткачёв эмигрировал в Турцию, откуда пе-
ребрался в Сербию, где некоторое время служил в инспекции авиации Королевства СХС. 
С 1924 по 1934 г. Ткачёв являлся председателем общества воздушного флота 4-го отдела 
Русского общевоинского союза (РОВС), входил в Правление союза «Русский сокол», рабо-
тал в других эмигрантских организациях, служил в Штабе инспекции югославской авиации. 

После отставки в 1934 г. генерал Ткачёв переехал в Нови Саде. Здесь он стал основате-
лем и первым старостой Сокольского общества. В 1937 г. получил гражданство Югославии. 
С 1938 по 1941 г. он являлся редактором журнала «Пути Русского Сокольства» — органа 
краевого союза «Русского сокола» в Югославии. 

В начале Второй мировой войны Ткачёв вернулся в Белград, где в дальнейшем препода-
вал тактику воздушных сил на Высших военно-научных курсах генерала Н. Н. Головина, на 
которых проходили обучение офицеры Русского корпуса. Позднее он отстранился от ан-
тисоветской деятельности, отошел от участия в эмигрантских организациях, работал пре-
подавателем в школах. 

20 октября 1944 г. Вячеслав Матвеевич был арестован СМЕРШем 3-го Украинского фрон-
та. Был отправлен в Москву, на Лубянку, где 4 августа 1945 г. по приговору военного трибу-
нала осужден на 10 лет по статье 58. 

Отсидев в лагерях ГУЛАГа, 11 февраля 1955 г. был выпущен без права жительства в боль-
ших городах. Получив гражданство СССР, поселился на Кубани, в Краснодаре, где работал 
в артели инвалидов-переплетчиков им. Чапаева. Написал книгу «Крылья России» («Исто-
рия Российской военной авиации 1914—1917 годов») и повесть «Русский сокол» (посвящена 
жизни и деятельности Петра Нестерова). 

Умер В.М. Ткачёв 25 марта 1965 г. в Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище. 
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За время военной службы был награжден:
– орденом Святого Станислава 3-й степени (6 мая 1910 г.);
– орденом Святой Анны 3-й степени (14 февраля 1913 г.);
– орденом Святого Георгия 4-й степени (2 июля 1916 г.);
– орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (25 февраля 1915 г.);
– орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1 августа 1915 г.);
– орденом Святой Анны 2-й степени с мечами (10 декабря 1915 г.);
– орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (24 декабря 1915 г.);
– золотым Георгиевским оружием «За храбрость» (10 сентября 1916 г.);
– орден Святого Николая Чудотворца 2-й степени (22 июня 1920 г.);
– наградным оружием Святого Николая Чудотворца «За защиту Крыма» (6 декабря 1921 г.);
– французским Военным крестом 1914—1918 (31/13 ноября 1917 г.);
– британским орденом «За выдающиеся заслуги» (DSO).

В. М. Ткачёв в эмиграции

Как центральная, так и краевые организа-
ции Союза русского сокола имели и свои зна-
мена. На одной стороне знамени русского 
сокольского общества, состоявшего в СРС, 
было принято изображать образ святого Ге-
оргия Победоносца с надписью «С нами Бог» 
(что подчеркивало идеологическую связь  
с символикой Императорской армии), другая 
сторона была трехцветной, бело-сине-крас-
ной, с названием общества. Древко увенчи-
вала статуэтка фигуры сокола с гимнастиче-
скими гантелями в лапах. 

Знамена латвийских организаций отлича-
лись от общепринятых стандартов. Так, зна-
мя «Русского сокола» в Риге представляло 
собой полотно, на котором с одной стороны 
в центре располагалось изображение сокола 
и надпись «Русский сокол в Риге», с обратной 
стороны — образ святого Георгия Победо-
носца. По периметру девиз: «В мышцах сила!  
В груди отвага! В мыслях Родина!» и «Ни ко-
рысти, ни славы!». Древко было выполнено 
из дуба, увенчано позолоченным соколом  
с гантелями в лапах и украшено лентами.

«Русский сокол» на Краевом съезде в Любляне. 1933 г.
(архив М. Блинова)

К 1935 г. СРС объединял в своих рядах  
25 обществ в Югославии, 5 обществ  
и 3 гнезда — во Франции, 3 общества в Че-
хословакии, 1 — в Болгарии, 4 общества  
и 5 гнезд — в Латвии, 3 общества — в Поль-
ше, 1 общество и Карпато-Русское гнездо — 
в Америке и 4 общества — в Китае. 
К началу Второй мировой войны численность 

русских сокольских обществ за рубежом 
составляла 75 действующих обществ при 
приблизительно 5700 членах. В Югославии 
работали 32 общества; в Чехословакии —  
12 (плюс 6 отколовшихся); во Франции — 
11; в Болгарии, Латвии и Польше — по 7;  
в Китае — 3 и по 1 в других странах зарубе-
жья.
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В группах РС проводилась просветительская 
работа (для этого были созданы Просве-
тительские курсы), стрелковая и военная 
подготовка. Для реализации целей допри-
зывной военной подготовки функциони-
ровали стрелковые общества, проводились 
строевые занятия, преподавались навыки 
по ориентировке, разведке местности и т. п. 
Практическая работа по военной подготов-
ке проводилась в специально построенных 
военных лагерях. Так, в лагерном сборе,  

организованном Краевым союзом в Югос-
лавии в июле 1939 г. (начальник лагеря  
А. Ган), в Мильково (в 5 км от ст. Лапово),  
за 28 дней соколы в количестве 50 братьев  
и подростков прошли теоретический и прак-
тический курсы по организации вооружен-
ных сил, тактике, топографии, стрелковому 
делу, охранению, разведке, установке свя-
зи, решению тактических заданий, боевой 
подготовке, маскировке, устройству газо-
убежищ и т. п.

Русские соколы на краевом съезде в Любляне. Фото 1933 г. (архив М. Блинова)

В программу духовного воспитания входили: 
изучение молитв и собеседования на «наци-
онально-сокольские темы», а также занятия 
по русскому языку, русской литературе и 
отечественной географии. В свою очередь, 
русские соколы устраивали публичные вы-
ступления, театрализованные представле-
ния, вечера и т. п. Так, например, общество 
«Русский сокол» в Белой Церкви (Югос-
лавия) за 1938 г. организовало и провело  

81 выступление: 15 пятиминуток, 27 до-
кладов и лекций, 17 собеседований, 8 кон-
цертов, 2 академии*, 8 траурных собраний,  
3 вечера, посвященных святому Владимиру  
и Крещению Руси.
Рассмотрим деятельность некоторых соколь-
ских обществ в разных странах, отличавших-
ся активной спортивной и культурно-просве-
тительной работой.

В Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев 
(Югославия) работал наиболее дееспособный 
краевой союз соколов, который в 1938 г. насчи-
тывал 28 полноправных сокольских обществ. 
Официально первая попытка создания обще-
ства «Русский сокол» в Белграде была пред-
принята в 1921 г., но не удачно. Спустя год —  
3 июня 1922 г. — в Земуне было основано об-
щество «Русский сокол», которое приняло уча-
стие в 1-м слете Югославянского сокольского 
союза (ЮСС) в Любляне (14–15.08.1922 г.), 
на параде которого под русским флагом шло 
116 соколов и 10 соколок. Этот день считается 
официальным днем рождения краевого сою-
за. Представителями сокольских организа-
ций Земуна, Белграда, Любляны и кадетских 
корпусов Крымского и Сараевского, собрав-
шихся на 1-м слете, был составлен и принят 
основной документ Союза — «Правила орга-
низации Русского Сокольства на территории 
Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев». 
Выработанные «Правила» не получили офи-
циального утверждения со стороны ЮСС, 
но и не были отвергнуты. По ним, в связи  
с постановлением ЮСС в отношении РС в Ко-
ролевстве Сербов, Хорватов и Словенцев от 
18 июля 1922 г., «Русский сокол» жил и ра-
ботал до 1924 г. Несмотря на то, что РС яв-
лялся секцией Югославянского сокольства, 
он пользовался широкой автономией. В мае  
1930 г. Министерство внутренних дел ут-
вердило «Положение о Русском сокольстве в 
Королевстве Югославия», согласно которому 
русским сокольским организациям была дана 
полная самостоятельность при сохранении 
связей с югославскими обществами. В то же 
время, будучи секцией Союза соколов Коро-
левства СХС, русские соколы пользовались 
наравне с югославскими соколами моральной 
и материальной поддержкой правительства. 
Они имели право на бесплатную пересыл-
ку деловых писем, бесплатные железнодо-
рожные билеты и пользование спортивными  

залами, инвентарем и помещениями для со-
браний в Югославянских сокольских домах.
На 1940 г. в руководящий состав Краево-
го союза РС в Югославии (избраны на XVIII  
съезде) входили: староста — В. А. Артамонов; 
его заместители — В. Н. Полянский, Г. Г. Мит-
кевич и В. А. Шумахер; начальник — А. Р. Ган; 
его заместители — А. А. Зоц, А. А. Бертельс- 
Меньшой, О. П. Мошинский; начальница —  
Л. М. Мономахова; ее заместительницы —  
Н. Н. Андреева, Т. Б. Бертельс-Меньшая; вос-
питатель — Б. Н. Сергиевский; его замести-
тели — Н. З. Кадесников, Ф. Ф. Калишевский; 
врач краевого союза — П. Ф. Пожариский. 
Постоянные члены правления: Р. К. Дрейлинг, 
В. Н. Полянский, действительные члены прав-
ления: Н. А. Ржевский (секретарь), В. А. Шу-
махер (заведующий финансово-хозяйственной 
частью), В. В. Бодиско (заведующий статисти-
ческим отделом), Н. С. Урсати, В. Д. Бодиско, 
В. К. Бауков, Д. К. Камбулин, Н. А. Чепур-
ковский, В. А. Бородин. Запасные члены прав-
ления: К. Я. Маноцков, К. Н. Покровский,  
С. Т. Сапрунов, Д. А. Марченко, С. Н. Боголю-
бов. Председатель Ревизионной комиссии —  
Г. П. Шпилевой. Председатель Устав ной  

*) Академия — публичные выступления. Состояли в основном из групповых гимнастических выступлений и от-
дельных номеров: пение, декламация и т. п. Проводились, как правило, каждый год.

СОЮЗ РУССКОГО СОКОЛА 
В КОРОЛЕВСТВЕ СЕРБОВ, ХОРВАТОВ И СЛОВЕНЦЕВ

Нашивка СРС
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комиссии — Б. Н. Сергиевский. Председатель 
Краевого сокольского суда — С. Н. Трегубов.
В настоящее время Сокольское движение воз-
рождено в России.
На VII Съезде СРС (6 августа 1934 г.) было 
принято решение о Центре Союза, перенесен-
ного в Белград. Отделения Союза существо-
вали во многих городах Югославии: Белграде 
(основано в 1923 г.), Бане-Луке (основано  
в апреле-мае 1937 г. по инициативе В. Шкурко 
и Б. Горбатова), Белой Церкви (староста — 
брат С. Н. Боголюбов), Загребе (основано 
в 1924 г., староста — брат Ф. Ф. Вяткин), 
Новом Саде (староста — брат Ф. Ф. Кали-
шевский, заместитель — брат Челядинов, 
руководитель военной подготовки — брат  
А. Субботин), Субботице (староста — брат Иор-
дан), Сараево (основано в 1926 г., староста — 
брат К. Покровский), Пожаровце (образовано 
16.05.1937 г., староста — брат Франк, заме-
ститель — брат Чаплыгин, а после его смерти  
в июле 1939 г. — брат Д. Г. Яновский), Сомбо-
ре (староста — брат С. Г. Маслов, заведующий 

пропагандой — брат П. П. Решетников), 
Сремские Карловцы (староста — брат Симуно-
вич-Дьюкич (?)), Смедереве (начальник  — 
брат А. В. Бобровский), Осеке (староста —  
брат Д. А. Марченко, заместитель — брат 
Остерман и Савельев, началь ница — се-
стра Маноцкова), Новом Врбасе (основано 
26.09.1937 г., заместитель старосты — брат 
Ризнич), Нише (староста — брат К. Я. Мае-
оцков, начальник — брат К. М. Шокальский), 
Велесе, Парачине, Крагуевце (основано в 1926 
г., староста — брат Гусев), Любляне (основано  
в 1923 г., староста — брат Н. Ткачев), Земуне 
(основано в 1923 г., староста — брат В. Н. По-
лянский, начальник — брат А. Бертельс-Мень-
шой, заместитель начальника — брат  
В. В. Бодиско, просветитель — брат  
И. В. Рычков), Кралево (староста — брат Бо-
родин), Вранье (староста — брат В. И. Третья-
ков, просветитель — брат Б. Н. Ряснянскиц), 
Велики Бечкерик (Петровград) (начальник,  
а затем староста — брат А. Г. Невзоров), Бе-
лом Монастыре (основано в 1935 г.), Руднике 

Русские соколы

Бор (до 1935 г.), Заечаре (до 1935 г.), Панче-
во (1928 г.), Крушеваце (до 1935 г.), Кумано-
ве (до 1935 г.), Лесковаце (до 1935 г.), Скопле 
(до 1935 г.), Чуприе (до 1935 г.).
Значительным по численному составу и широ-
те проводимой работы являлось общество «Рус-
ский сокол» в Новом Саде, окончательно орга-
низовавшееся 29 июля 1933 г. Его основателем 
и секретарем стал инженер Н. З. Кадесников,  
а первым старостой — генерал-майор  
В. М. Ткачёв (позже — штабс-капитан 
Л. Д. Кудрявцев, а затем — офицер Ку-
банского казачьего войска Ф. Ф. Кали-
шевский). Членами новосадского прав-
ления состояли: С. Т. Хондажевский 
(руководитель просветительной работы),  
П. Г. Бузун, П. Ф. Пожариский, К. Н. Буссов, 
Н. С. Козловский, В. Э. Эппле, Н. В. Сукк.  
Начальниками мужского отделения были  
П. Н. Мошинский и Н. А. Гамбурцев, женско-
го — Н. С. Сукк и Н. Н. Андреева. К концу  
1934 г. новосадский «Русский сокол» насчиты-
вал около 190 членов, что составляло свыше  

13 % всей русской колонии. Одним из наибо-
лее сильных являлось отделение в Земуне, быв-
шее учредителем краевого союза, созданное  
в 1923 г. В руководящий состав отделения  
в 1936 г. входили: В. Н. Полянский (ста-
роста), Андрей А. Бертельс-Меньшой (на-
чальник), Александр А. Бертельс-Мень-
шой (1-й заместитель старосты),  
В. Бодиско (2-й заместитель старосты), 
Жиленков (1-й заместитель начальника),  
И. В. Рычков (2-й заместитель началь-
ника), М. В. Рычкова (начальница),  
З. А. Тарногурская (заместитель начальницы),  
Е. М. Полянская (воспитатель). Члены правле-
ния: П. М. Савельев, А. М. Арцыбушев, Нага-
ев, А. М. Капша, В. А. Полторацкий, Фесенко, 
В. К. Бауков, В. Бодиско, Назанский, Зайцев, 
А. И. Ветер, В. С. Орлова, М. Н. Генрици.
Ревизионная комиссия: председатель — 
Сердюк, члены — Заболотный, Петров,  
Борисенко; запасные — Мистулов, Крыжанов-
ский.
Сокольский суд: председатель — Сердюк,  

Обложка журнала «Пути русского сокольства» (Белград)
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Членская карточка 
Союза Русского 

сокольства 
во Франции

СОЮЗ РУССКОГО СОКОЛА  В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ» В БОЛГАРИИ

КРАЕВОЙ СОЮЗ РУССКОГО СОКОЛА ВО ФРАНЦИИ

Фактически был основан в 1921 г. в Праге 
и назывался Эмигрантский союз русского со-
кольства за границей (позже переименован-
ный в Союз русского сокольства).
К 1933 г. в него входило 21 общество (юри-
дические лица) и 27 отделений и гнезд.  
На 1 ноября численность Союза составляла 
2218 братьев и сестер, 938 подростков обоего 
пола и 647 детей. На июль 1933 г. сложил-
ся следующий руководящий состав Союза: 
брат Н. М. Манохин (староста и начальник), 

братья А. Г. Винничук, В. Н. Светозаров,  
А. М. Бендерский и М. А. Марко (заместители 
старосты), сестра П. М. Бирюлина (началь-
ница), брат А. А. Хитьков (воспитатель), брат  
Е. А. Сальков (генеральный секретарь), 
брат В. Х. Хинчулов-Владимиров (казна-
чей), братья И. И. Геим, К. П. Бельговский,  
Г. И. Долгопятов, Ф. Ф. Чинчиков,  
В. Ю. Манакин, С. К. Захаров, Н. С. Гра-
бовский, В. И. Сазонов, Н. С. Рыжков  
и А. И. Яновский.

Было основано 14 апреля 1927 г. в Софии 
группой из 10 человек при деятельной под-
держке почетного старосты генерал-лейте-
нанта Ф. Ф. Абрамова. В первые годы состав 

общества насчитывал 42 члена, а к началу 
1932 г. — 120 членов. 
В руководящий состав входили: брат  
Н. Н. Свешников 1-й, брат Я. Н. Репнинский 

Краевой староста — брат С. Ф. Федоров. Су-
ществовали отделения в Медоне, Клиши (на-
чальник — брат Сулин), Ницце (основано  
в 1928 г., староста — брат Сахаров, на-
чальник — брат Богатский), Антибе (ста-
роста — брат Грязной), Лионе (началь-
ник — полковник Г. Н. Романцов), Каннах 
(1930 г.). Русским соколом Краевого сою-
за во Франции являлся генерал-лейтенант  
Е. К. Миллер.
Одной из активных краевых организа-
ций было общество «Русский сокол» в Ме-
доне. Оно было основано 13 февраля 
1927 г. братом В. А. Петровым и стало  

старейшим сокольским обществом во Фран-
ции. «Медонский сокол» принял деятельное  
участие в организации других обществ,  
как то: Парижа, Основного и Первого, Ли-
она, Ниццы, Брюсселя, Пти-Кламара, 
Клиши, Шавиля и Труа. В день 10-летия,  
в 1937 г., в Медонском обществе состоя-
ло свыше 100 взрослых соколов и соколок  
и 59 подростков и детей, получивших, кроме 
гимнастического воспитания, образование  
в Четверговой школе, где преподавались рус-
ские предметы. Занятия велись в трех залах; 
кроме того, устраивались многочисленные 
доклады, пятиминутки, вечеринки для детей.

(староста) и др. Кроме спортивной под-
готовки, соколы проходили курс лекций 
и бесед на национально-политические 
темы.
В середине 1930-х гг. численность соколов 
в Болгарии позволила организовать Крае-
вой союз русских соколов Болгарии (крае-
вой староста — брат Н. Э. Бредов, заме-
ститель — брат Князев, начальник — брат  
Н. Н. Свешников 1-й).
Были объединены отделения в Софии (ос-
новано в 1928 г., староста (1934 г.) — брат  
Л. Н. Сульменев, заместитель — брат  

Ю. К. Плотницкий, начальник — брат  
Н. Н. Свешников 1-й), Варне (основано  
в 1927 г.), Бургасе (1927 г.), Русе, Вели-
ко-Тырново, Плевене (староста — брат  
П. К. Светозаров), Пловдиве (основано  
в 1927 г., староста — брат Н. Н. Лангам-
мер), Ловече (староста — брат И. Г. Христо-
форов), Пернике (основано в 1926 г., старо-
ста — брат П. И. Доброхотов), Старо-Загоре 
(староста — брат И. В. Вендин). К концу 
1938 г. численность соколов в Старо-Загоре 
составляла: 33 брата, 17 сестер, 5 юношей, 
15 девушек, 11 мальчиков и 12 девочек.

Начальник СРС Д. И. Камбулин. 1945 г.

члены — Арцыбушев, Чепурковский, Бауков; 
запасные — Полторацкий, Мартос.
Отделение выпускало свой журнал — «Рус-
ский сокол в Земуне», стенную газету, устраи-
вало культурно-просветительные мероприятия  
и, разумеется, участвовало в спортивных состя-
заниях как в регионе, так и на общесокольских 
слетах. 
Первостепенное значение в воспитании моло-
дых соколов уделялось национально-идеологи-
ческим вопросам, а также вопросам военной 
подготовки молодежи. В 1935 г. в практическую 
подготовку состава стрелкового отдела общества 
в Земуне было введено обучение стрельбе из пи-
столета, карабина — при разном освещении,  
в темноте, при кратком освещении цели, стрель-
бе по горящей свече, движущимся мишеням  
и т. д.
За время своего существования (вплоть до на-
чала Второй мировой войны) стрелковый от-
дел общества подготовил сотни квалифициро-
ванных стрелков, занимавших высокие места 
на общесокольских слетах. Только в 1936 г.  
в стрелковом отделе отделения в Земуне занима-
лось 20 братьев, 6 сестер и 8 подростков-маль-
чиков.
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Каждый год «Медонский сокол» прини-
мал активное участие в устройстве лаге-
рей на юге и в горах. По инициативе брата  
В. А. Петрова и брата Е. П. Ковалевского 
были организованы Дни русской культуры 
для молодежи и детей, которые собирали в 
зале Хюгенс и на стадионе Кубертэн мно-
гие тысячи русских. «Медонский сокол» 
участвовал во всех общеславянских слетах 

в Праге, Белграде и Софии, и в различных 
французских спортивных праздниках. Он 
получил за 20 лет свыше 50 призов, дипло-
мов и медалей за победы на состязаниях. 
Кроме того, медонские соколы приняли 
участие во всех общественных праздне-
ствах Русского зарубежья. Во время Вели-
кой Отечественной войны общество было 
закрыто немецкими властями.

В США было организовано несколько со-
кольских обществ, в том числе в Асунсио-
не и Нью-Йорке. Последнее было основано 
в начале 1932 г. бывшим руководителем 
«Киевского сокола» В. К. Чечетом. 11 сен-
тября 1932 г. состоялось первое публичное 
выступление «Русского сокола» на Русском 
народном гулянии в Бруклине.

Состав Нью-Йоркского общества был мало-
числинен, а в Асунсионе на октябрь 1939 г. 
было 34 брата, 6 сестер, 1 подросток 

и 1 ребенок. В это время в руководство об-
щества входили: инженер Зимовский (ста-
роста), инженер Оже-де-Мервиль (началь-
ник), инженер Волохов (воспитатель). 
При обществе имелись церковный хор и ба-
лалаечный оркестр, небольшая сокольская 
библиотека. Обществом устраивались гим-
настические состязания и культурно-про-
светительские собрания. Так, за 1939 г. 
было проведено 15 собраний, на которых 
рассматривались и обсуждались различные 
вопросы.

К 1935 г. в Латвии существовали 4 общества: 
Двинское, Рижское (основано в 1930 г., на-
чальник — брат А. И. Гаврилов), Митавское 
и независимое общество в Либаве (основано 
в 1932 г.). 
Филиалы («гнезда» и «сокольни») рижской 
организации были образованы в 1932 г. под 
руководством Б. Беклешева и И. Фридрика 
в Абрене (Яунлатгале, Пыталово) и в 1933 г. 
в Елгаве. В подчинении Даугавпилсской «со-
кольни» находились «гнезда» в Резекне (Ре-
жица), Лудзе (Люцин), Екабпилсе (Якоб-
штадт) и Солостовке.
Общество в Митаве было открыто 10 декабря 
1933 г. по инициативе старшего лейтенанта 
флота Н. Н. Лишина. В 1934 г. оно насчи-
тывало 17 братьев, 5 сестер, 7 подростков  
и детей. К январю 1939 г. численность  

общества достигала 41 человека, возглавля-
лось старостой братом П. Ф. Чернышовым 
и начальником братом И. Г. Индуленым.  
К 1938 г. в Латвии функционировало уже  
8 обществ, в том числе в Лиепае (староста — 
брат Н. С. Кононов).
Инициаторами создания Даугавпилсской 
«сокольни» стал землемер Сигизмунд Васи-
левский, вступивший в общество «Сокол»  
в период учебы в Праге, и инженер-электрик 
Евгений Соловьев. Вернувшись в 1928 г.  
в Даугавпилс, после обучения в Чехословац-
кой Республике, они на базе существовавше-
го в городе гимнастического общества «Бога-
тырь» учредили местное отделение «Сокола». 
Старостой организации был избран убежден-
ный монархист врач по профессии Борис  
Зубарев. Его помощником — В.В. Телепнев.

«Русский сокол» в Лионе (архив М. Блинова)

ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ» В США

ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ» В ЛАТВИИ

Генерал-майор от инфантерии  
В. А. Артамонов в форме «Русского сокола». 

Фото 1930 г. (архив А. Окорокова)

Заместитель председателя Общества  
Русских Ветеранов Великой Войны  

в Сан-Франциско, С. Н. Забелин в форме  
«Русского Сокола» (фото М. Блинова,  

начало 2000-х гг.)
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Общество существовало на членские взносы 
и доходы, получаемые от концертов. Перио-
дически устраивались вечера с показательны-
ми выступлениями гимнастов, театральными 
постановками, музыкальными номерами и 

танцами. Большое значение в деле патрио-
тической подготовки оказывало благоустрой-
ство братских захоронений русских солдат на 
православном кладбище.

Двинское русское гимнастическое общество «Сокол»
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Телепнев  
Василий Васильевич  

(Vasili Telepneff) 
(1877–?)

военный следователь,  
один из основателей Даугавпилсского  

русского гимнастического общества  
«Сокол»

Фото 1920 г.

Следственное фото 
В.В. Телепнева. Фото 1940 г.

Родился 19 января 1877 г. в г. Опочка Псковской губернии. Из дворян. С 1896 г. учил-
ся на факультете правоведения Московского университета, который окончил в 1902 г.  
С 1903 г. —  младший кандидат на должности по судебному ведомству при Псковском окруж-
ном суде. С 1906 г. — судебный следователь при Псковском окружном суде. В должности 
до 1918 г. В 1918-1919 гг. — делопроизводитель Псковского губсовнархоза. Член Военно- 
окружного суда Северо-Западной армии. Военный следователь 2-го участка Псковского 
района. Следователь, затем председатель Особой комиссии. 

Эмигрировал в Латвию в 1920 г., читал лекции в Тартуском университете. С 1920 по 
 1924 г. Телепнев — судебный следователь Латгальского окружного суда. С 1924 г. — кон-
торщик, позже помощник двинского нотариуса. С 1925 г. — член Русского академического 
общества. Василий Васильевич стал одним из основателей Сокольского движения в Дау-
гавпилсе (Двинске). Работал помощником старосты Двинского русского гимнастического 
общества «Сокол», был членом его правления, заместителем начальника. Член правления 
Русского национального объединения. 

После советизации Латвии, 6 июля 1940 г. был арестован. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Сведения о количестве русских эмигрантах в прибалтийских странах проти-
воречивы. Если брать предельные (то есть наименьшие и наибольшие) цифры,  
то в Литве их насчитывалось от 3,5 до 8 тысяч человек, в Эстонии и Латвии — от  
5 до 20 тысяч человек. При этом абсолютное большинство русских (до 80%) в ка-
ждом из прибалтийских государств были либо крестьянами, либо рабочими. В это 
же число входили и те эмигранты, которые, имея высшее образование, по каким-ли-
бо причинам не могли найти в стране пребывания работу по специальности и также 
были вынуждены заниматься малоквалифицированным трудом.
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Нравственным воспитанием соколов и соко-
лят занимался Арсений Формаков — поэт  
и редактор газеты «Двинский голос», позд-
нее, с 1933 г., — редактор газеты «Наш двин-
ский голос». В 1929–1932 гг. А. Формаков 

инспектировал русские школы Двинского 
уезда. 
В конце 1938 г. в рядах Даугавпилсской «со-
кольни» находилось 200, а вместе с отделени-
ями — 500 человек.

Активную работу проводило Рижское обще-
ство «Сокол».
18 сентября 1931 г. по инициативе группы 
единомышленников во главе с А. А. Куроч-
киным, И. Н. Заволоко и Н. Н. Лишиным, 
состоялось учредительное собрание, поста-
новившее в скором времени основать орга-
низацию Сокольского движения. 18 октября  
1931 г. в кафедральном храме Рождества 
Христова состоялась торжественная служ-
ба, затем следовало собрание в помещении 
«Русского клуба», где было официально про-
возглашено основание организации «Русский 
сокол». Помимо местных общественных дея-
телей, участие в торжествах приняли послы  

и консулы Чехословакии, Югославии, Поль-
ши и Болгарии. В скором времени общество 
начало работу в помещении Рижской город-
ской русской гимназии (бывшей Ломоносов-
ской гимназии). Вскоре состоялось первое 
общее собрание, по итогам которого было 
выбрано правление во главе со старостой  
И. Пинусом, начальником А. А. Курочки-
ным и воспитателем И. Н. Заволоко, а через 
несколько месяцев общество было принято  
в ряды СРС.
Даугавпилсское русское гимнастиче-
ское общество «Сокол» и «Русский сокол»  
в Риге юридически находились в подчине-
нии Белградского сокольского центра, что  

определяло схожую структуру уставов ор-
ганизаций. Членами общества могли 
стать только славяне обоих полов, достиг-
шие 18-летнего возраста (в более поздних  
уставах — с 21 года) и имевшие незапят-
нанную репутацию. Представители дру-
гих национальностей могли быть приняты  
в ряды общества в качестве гостей, с пра-
вом участия в занятиях и демонстрациях 
общества, но без права голоса. Претен-
дент на поступление должен был заручить-
ся поддержкой как минимум двух действи-
тельных членов общества, а кроме того, 
назначался испытательный срок, по про-
шествии которого претендент сдавал экза-
мен. Если сдача заканчивалась успешно, 
претендент приносил присягу и становил-
ся действительным членом общества. Дей-
ствительный член общества обладал правом 
голоса, мог принимать участие в общем со-
брании, при достижении совершеннолетия  
(21 год) мог претендовать на должность  
в правлении, имел право ношения знач-
ка, формы и кокарды, а также был обязан 
соблюдать традиции и нормы поведения, 
блюсти честь и вовремя вносить членские 
взносы. В случае нарушения установлен-
ных правил виновный мог быть исключен 
из общества без права поступления в другие 
сокольские организации. Управление об-
щества зиждилось на выборных началах и 
осуществлялось общим собранием, которое 
ежегодно выбирало правление для оператив-
ной деятельности. Деятельность правления 
проверялась Ревизионной комиссией, ко-
торая также избиралась общим собранием. 
Правление состояло из 8 должностных лиц 
и 3 кандидатов (в поздней интерпретации 12  
и 3 соответственно). Общее собрание выби-
рало старосту (руководителя общества) с за-
местителем, начальника, начальницу и вос-
питателя. Должности секретаря, казначея 

и заведующего хозяйством распределялись 
внутренним голосованием правления. Ста-
роста находился во главе общества, созывал 
собрание правления, заботился о должном 
исполнении решений правления, а также 
представлял интересы организации во внеш-
ней коммуникации. Начальник и начальница 
отвечали за физическую подготовку, а так-
же руководили подготовкой и проведением 
общественных выступлений. Культурная  
и просветительская деятельность вменялась 
в обязанность воспитателю общества. Се-
кретарь отвечал за переписку, документа-
цию и канцелярскую деятельность, а также 
хранил печать (в поздних редакциях печать 
хранилась у старосты). Заседание правле-
ния проходило раз в месяц или вне очере-
ди, если за необходимость такового прого-
лосовала 1/3 членов правления. Заседание 
правления могло состояться только при явке 
как минимум половины членов правления.  
У общества были официально утвержденные  
в Министерстве внутренних дел флаг, фор-
ма, кокарды. Ношение формы разрешалось 
только по специально полученному письмен-
ному разрешению и исключительно во время 
общественных мероприятий*.
В 1940 г. все латвийские общественные ор-
ганизации были ликвидированы, сокольское 
имущество перешло во владение спортивного 
общества «Динамо». 
После Второй мировой войны правление 
Союза русского сокольства переместилось  
в США. 
В настоящее время общество «Русский со-
кол» за рубежом сохранилось лишь в Лос-
Анд желесе (США) и в Париже (Франция).  
С 1993 г. Союз русских соколов существует  
в Российской Федерации. В 1994 г. группа из 
России под руководством старосты Н. Джа-
нумова приняла участие в XII Всесокольском 
слете в Праге.

*) Гусаченко А. С. Движение «Сокол» в контексте русской эмиграции в Латвии в 20–30-х годах ХХ века // Вопросы 
исторической науки : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2016 г.). М. : Буки-Веди, 2016. С. 
23–36. URL: https://moluch.ru/conf/hist/archive/241/11277/ (дата обращения: 06.03.2020).
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Знак гимнастического общества  
«Русский сокол» в Софии

Болгария, 1935 г. 

Описание: отштампован в виде сокола, 
держащего в лапах треугольный щит. Поле щита 
окрашено в бело-сине-красный цвет. На щите 
надпись в три строки: «Р. С. / Софiя / 1935».

Материал: бронза, краска, лак.

Размеры:  43×26 мм. 

Крепление: вертикальная булавка. 

Известны идентичные знаки размером: 43×28 мм; 
43×27 мм.

Юбилейный знак «Союз русского сокольства. 
Тифлис 1907 — Белград 1937». 

Югославия, Белград, 1937 г. Посвящен XXX-летию 
Русского сокольства

Описание: представляет собой штампованный 
треугольный щит, с выпуклым бортиком по краям.  
В центре знака — изображение сокола с раскинутыми 
крыльями на фоне трехцветной (бело-сине-красной) 
ленты, держащего в лапах щит. На плоскости щита — 
вензелевое изображение слова «СОКОЛ». В верхней 
части — надпись в три строки: «СОЮЗЪ РУСС. 
СОКОЛЬСТВА / ТИФЛИСЪ ХХХ БЕЛГРАДЪ / 1907 
1937».

Материал: медно-никелевый сплав, краска.

Размеры: 37×32 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке с застежкой.

Известны также идентичные знаки размером: 33×33 мм; 
37×33 мм.

Знак «Sokol»

По всей видимости, знак принадлежал объединению 
соколов Чехословацкой Республики, куда входили 
и представители русских соколов. На это указывает 
типичное вензелевое начертание латиницей слова 
SOKOL, цвет поля щита (национальные цвета 
Чехословакии, так же как и России, — бело-сине-
красные), а также ветви липы — особо чтимого  
в Чехословакии дерева. 

Описание: выполнен в виде летящего сокола, 
держащего в лапах треугольный щит. Поле щита 
окрашено в бело-сине-красный цвет. В центре щита 
вензелевое изображение слова SOKOL.  
Щит обрамлен ветвями липы с зелеными листьями.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 29×30 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Знак слета членов  
Союза русского сокола в Праге

Чехословакия, 1923 г. 

Описание: прямоугольной формы. В центральной 
части знака — изображение взлетающего  
(с приподнятыми крыльями) сокола, держащего  
в лапах гантель. В нижней части в рамке на голубом 
фоне надпись в две строки: «РУССКИЙ СОКОЛ» / 
ПРАГА • 1923». 

На оборотной стороне клеймо в виде 
четырехлепесткового цветка с двумя листьями.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 30×23 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой.

Знак слета членов  
Союза русского сокола в Праге

Чехословакия, 1924 г.

Описание: аналогичен по форме, размеру и рисунку 
предыдущему знаку. Различается только датой — 
«1924» — в двустрочной надписи в его нижней части.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 30×23 мм. 

Крепление: на горизонтальной булавке.
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Знак «Сокол»

Вероятно, принадлежал «Русскому соколу»  
в Чехословацкой Республике.

Описание: выполнен в виде летящего сокола, 
держащего в лапах треугольный щит. Поле щита 
окрашено в бело-сине-красный цвет. В центре щита — 
вензелевое изображение слова «СОКОЛ».  
Щит обрамлен ветвями липы с зелеными листьями.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 25×31 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Знак «Сокол»

Описание: Т-образной формы, вверху — фигурка 
сокола с распростертыми крыльями. На основание 
наложено ажурное вензелевое изображение букв 
слова «СОКОЛ» с эмалевым покрытием  
(С — красная эмаль, К — синяя, О и Л — белая).  
На крепежной игле — клейма: G и H. G. 

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 30×20 (размах крыльев).

Крепление: на игле.

Знак «Летящий сокол»

Западная Европа, 1930-е гг. 

Описание: боковое изображение летящего влево сокола 
с гантелей в лапах.

Материал: медно-никелевый сплав, серебрение.

Размеры: 33×45 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: очевидно, знаки выполнялись 
в большом количестве и в разное время, поэтому 
отличались рисунком, материалом изготовления, 
способом крепления и размерами. Известны,  
в частности, экземпляры, выполненные из бронзы  
с серебрением, креплением на винте и игле,  
с размерами: 29×40 мм; 29×41мм; 30×43 мм; 32×41 мм.

Знак «Летящий сокол», петличный 

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: выполнен в виде кольца.  
В центре — изображение сокола, держащего  
в лапах гантель.

Материал: медно-никелевый сплав, бронза. 

Размеры: диаметр 27 мм. 

Крепление: петличное.

Знак «Летящий сокол» 

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение летящего сокола 
с гантелей в лапах. Голова сокола повернута 
направо.

Материал: серебро, литье.

Размеры: 10×31 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен экземпляр, 
выполненный из бронзы, с креплением  
на горизонтальной булавке.

Знак «Летящий сокол» 

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение летящего сокола 
с гантелей в лапах. Голова сокола повернута 
налево.

Материал: медно-никелевый сплав.

Размеры: 14×35 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.
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Знак «Летящий сокол»

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение летящего сокола 
с гантелей в лапах. Голова сокола повернута 
направо.

Материал: бронза, серебрение, краска.

Размеры: 17×42 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Знак «Летящий сокол» 

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение летящего сокола 
с гантелей в лапах. Голова сокола повернута 
налево.

Материал: медно-никелевый сплав.

Размеры: 19×54 мм.

Крепление: ушко с кольцом (утрачено).

Знак «Летящий сокол» 

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение сокола с гантелей  
в лапах. 

Материал: бронза.

Размеры: 25×47 мм.

Крепление: ушко.

Знак (жетон) «Летящий сокол»

Западная Европа, 1930-е гг.

Описание: изображение сокола  
с распахнутыми крыльями, держащего  
в лапах гантель. 

Материал: бронза.

Размеры: 20×39 мм.

Крепление: ушко с кольцом в виде 
сердечка для крепления к цепочке

Разновидности: известно несколько 
экземпляров жетонов, выполненных  
в виде летящего сокола, держащего  
в лапах гантель. Все они единого рисунка, 
отличаются лишь незначительными 
деталями, материалом (серебро, бронза  
с серебрением), качеством исполнения  
и размерами (20×40 мм; 17×29 мм).

Знак «Союз русских соколов.  
1879–1991» 

Изготовлен в Российской Федерации  
в 1991 г. Считается, что в этом году было 
возрождено Сокольское движение в России. 

Описание: представляет собой 
штампованный треугольный щит с выпуклым 
бортиком по краям. В центре знака — 
изображение сокола с раскинутыми крыльями 
на фоне трехцветной (бело-сине-красной) 
ленты, держащего в лапах щит. На плоскости 
щита — вензелевое изображение слова 
«Сокол». В верхней части — надпись в три 
строки: «СОЮЗ РУССКИХ / СОКОЛОВ / 
1879 1991».

Крепление: на вертикальной булавке.
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Медаль «10 лет возрождения 
Сокольства в России»

Была утверждена на правлении Союза 
русских соколов 10 марта 2000 г.  
Автор проекта — Вячеслав Корнеев.

Описание: круглой формы, с выпуклым 
ободком и ушком в верхней части — для 
крепления к ленте. На ее лицевой стороне 
— изображение сокола, сидящего на цифре 
«X». По обе стороны от цифры — даты: 
«1991» и «2001».  
В нижней части медали — дубовые ветви, 
перевязанные в центре лентой. В верхней 
части, по окружности, — надпись:  
«СОЮЗ РУССКИХ СОКОЛОВ».  
На оборотной стороне — надпись из 6 строк: 
«24.IV.1991– / — 24.IV.2001 / Десять лет / 
возрождения / Сокольства / в России».

Носится на пятиугольной колодке с лентой 
малинового цвета.

Материал: серебро.

Размеры: диаметр 35 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

ЗНАКИ ВСЕСОКОЛЬСКИХ СЛЕТОВ

Идея организации и проведения всесоколь-
ских слетов — гимнастическо-спортивных 
праздников — родилась фактически сразу 
же после появления Сокольского движе-
ния. Основной целью слетов являлось объ-
единение международного молодежного 
движения как предвестника и выразите-
ля возрождения национального сознания, 
исторической правды, культурных тради-
ций славянства. Проводимые периодически 
слеты должны были пробудить в сознании 
общества чувство всеславянского единения, 
а также продемонстрировать международ-
ной политической, культурной, спортивной 

общественности возможности деятельности, 
уровень и темпы развития единой идеи со-
кольства и народа.
Кроме этого, всесокольские слеты были од-
ними из первых широкомасштабных меж-
дународных гимнастическо-спортивных 
соревнований в мире. Участие в слетах 
принимало большое количество гимнастов 
из Чехии, Словакии, Словении, Сербии, 
Хорватии, Болгарии, Российской импе-
рии, а также из США, Франции, Бельгии,  
Алжира, Голландии и др. Кроме соревно-
ваний по гимнастике, программа слетов со-
стояла из отдельных спортивных дисциплин 

(бег, плавание, прыжки в длину с места и 
с разбега, прыжки с шестом, борьба и др.), 
проводились культурные и просветитель-
ско-познавательные мероприятия, выстав-
ки и т. д. Традиционно все всесокольские 
слеты проходили в чешской столице — Пра-
ге (Чехия, Австро-Венгрия, с 1918 г. — не-
зависимое государство Чехословацкая Ре-
спублика).
I ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ состоялся  
18 июня 1882 г. Количество его участников 
достигало 1572 человек из Чехии, Словении, 
Хорватии и США.
II ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ прошел  
17–30 июня 1891 г. На этот раз в Прагу, кро-
ме чешских, прибыло 5832 польских, хорват-
ских, сербских соколов и делегация француз-
ских гимнастов.  
III ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ состоял-
ся 28–30 июня 1895 г. В нем приняли уча-
стие 7533 чешских, словенских, хорватских 
соколов и гимнасты из Франции. Впервые  

в слете приняли участие подростки — 700 че-
ловек. Кроме этого, была организована первая  
сокольская выставка.
IV ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ состоялся  
30 июня — 1 июля 1901 г. Количество участ-
ников слета достигло 11 095 человек. Прибы-
ло на слет множество участников из разных 
стран и городов. Среди них: чехи, поляки, 
сербы, словенцы, хорваты, болгары, черно-
горцы, соколы из Галиции, представители 
Германии (Берлин, Дрезден, Аугсбург, Нюрн-
берг), Российской империи, США, делегация 
французских гимнастов, которая состояла из  
70 человек участников и городского Совета 
Парижа. Увеличилось количество, в срав-
нении с предыдущим слетом, участников- 
подростков до 1988 человек. Впервые на все-
сокольских слетах приняли участие 860 жен-
щин. Также во время слета была организова-
на вторая сокольская выставка.
V ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ, который со-
стоялся 30 июня — 1 июля 1907 г., имел ряд 

Выступление русских соколов на слете в Софии. 1935 г.
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особенностей. Во-первых, во время слета 
проходили международные гимнастические 
соревнования, которые имели официальный 
статус чемпионата мира; во-вторых, резуль-
татом всесокольского слета стало создание 
в 1908 г. Союза славянского сокольства.  
В том году в Прагу прибыло 15 000 чело-
век из Любляны, Белграда, Загреба, Санкт- 
Петербурга, Киева, Москвы, Тифлиса (Тби-
лиси), Ялты, делегации из Франции, США, 
Алжира, Германии, Люксембурга, Бельгии, 
Болгарии.
VI ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ прошел  
30 июня — 1 июля 1912 г. Он занимает осо-
бое место в истории развития Сокольского 
движения. Во-первых, VI Всесокольский слет 
одновременно был I Всеславянским соколь-
ским слетом; во-вторых, слет был приуро-
чен к 50-й годовщине основания сокольства;  
и, наконец, он состоялся в преддверии Пер-
вой мировой войны. На слет прибыли, кроме 
соколов из Чехии, сербы, хорваты, болгары, 
македонцы, словенцы, боснийцы, украинцы, 
поляки, соколы из США, Российской импе-
рии, а также делегации из Франции, Англии, 
Бельгии, Голландии, Швейцарии, Германии 
в количестве 39 857 человек.
VII ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ состоялся  
в 1920 г. Его особенность заключалась в том, 
что он стал первым слетом после Первой 
мировой войны и проходил в независимой 
Чехословакии. На слете присутствовал пер-
вый президент суверенного государства, что  
в дальнейшем стало традицией.
VIII ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ прошел  
4 июня — 6 июля 1926 г. на пражском стади-
оне, на вершине Страговского холма (Стра-
говский стадион), построенном специально 
для проведения всесокольских слетов Со-
кольского движения. Согласно некоторым 
источникам, он имеет самую большую в мире 
площадь поля (63 000 м²), а трибуны этого 
гигантского стадиона могли вместить более 
220 000 зрителей. Автором проекта стадио-
на (первоначально деревянного) был Алоис 

Дриак. Спустя 6 лет стадион был модернизи-
рован для проведения IX Всесокольского сле-
та. На обоих слетах присутствовал президент 
Чехословакии Томаш Масарик. Программа 
слета включала игры для школьников и мно-
жество культурных мероприятий. Фестиваль 
«Сокол» был открыт в воскресенье, 13 июня  
1926 г., с показательного гимнастическо-
го учения «Сокольские ученики», а 27 июня 
продолжился выступлением молодежи  
(13 887 мальчиков и 14 000 девочек), в кото-
ром принял участие президент Чешской Рес-
публики Т. Г. Масарик. Во вторник, 6 июля, 
президент Масарик и румынский принц  
Карл II приветствовали парад чехословацких 
(640 батальонов) и иностранных соколов  
с балкона Старой ратуши. Через Прагу за  
3 часа прошли около 50 000 соколов.
Всего в слете участвовало более 140 000 соко-
лов из Югославии, Польши, Англии, Фран-
ции, Греции, Румынии, Дании, Швейцарии, 
а также представители других физкультур-
но-спортивных организаций Финляндии, 
Латвии, Голландии, государств Северной  
и Южной Америки, Азии.
IX ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ состоялся  
в 1932 г., в год 100-летия со дня рождения  
основателя Сокольского движения М. Тырша.  
В слете участвовало более 180 000 представи-
телей из почти всех государств Европы; Арген-
тины, Австралии, Чили, ЮАР, Канады.
X ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ проходил  
в 1938 г. и являлся юбилейным. В нем приняло 
участие огромное количество (184 000) соко-
лов из разных стран: Чехословакии, Польши, 
Югославии, Бельгии, Швейцарии, Франции, 
США, Болгарии, Люксембурга, в том числе 
русские соколы, находившиеся в эмиграции. 
Большая часть русских соколов приехала из 
Югославии. Слет проводился на Страговском 
стадионе, на котором были созданы соот-
ветствующие условия для принятия такого  
количества участников.
По информации, опубликованной в журна-
ле «Гимнастика» (1938): «Сокольский слет 

вылился в мощную антифашистскую демон-
страцию за демократию и свободу, за союз 
с СССР и Францией, против войны. Мно-
гочисленные лозунги, которыми был укра-
шен пражский стадион Масарика, говорили  
о готовности чехословацкого народа в лю-

бой момент с винтовкой в руках отстаивать 
границы своей республики: “Да здравствует 
наша армия!”, “Да здравствует союз Пра-
га — Москва — Париж!”, “Чехословацкая  
Республика никогда не будет колонией  
Гитлера!”».

Страговский стадион. IX Всесокольский слет в Праге. 1932 г.
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каИз 22 тысяч, зарегистрированных в 1931 г. в Чехословакии эмигрантов, 8 тысяч 

были земледельцами или людьми, связанными с сельскохозяйственным трудом.  
Студенчество высших и средних специальных учебных заведений насчитывало около  
7 тысяч человек. Интеллигентские профессии — 2 тысячи, общественные и поли-
тические деятели — 1 тысяча, писатели, журналисты, ученые и деятели искусства — 
600 человек. В Чехословакии проживало около 1 тысячи русских детей школьного 
возраста, 300 детей дошкольного возраста, около 600 инвалидов. 
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XI ВСЕСОКОЛЬСКИЙ СЛЕТ – первый 
после Второй мировой войны, был проведен 
в Праге в 1948 г. На него были приглашены 
делегации спортсменов социалистических 
стран и Советского Союза. В составе совет-
ской делегации выступали представители 16 
союзных республик. Постановку меропри-
ятия осуществлял режиссер-постановщик 
массовых гимнастических выступлений Ни-
колай Серый, неоднократный чемпион СССР 
по спортивной гимнастике, заслуженный ма-
стер спорта. 
Всего в слете участвовало более 500 000 
представителей СССР, Чехословакии, Поль-
ши, Румынии, Болгарии, Албании и других 
стран мира.
Как писал журнал «Физкультура и спорт»: 
«Прага выглядела в эти дни празднично. 
Здания украшены флагами стран, прислав-
ших своих представителей на слет. В пар-
ках, концертных залах, театрах устраива-

лись массовые гулянья, вечера и спектакли.  
XI Всесокольский слет проходил как большой 
всенародный праздник победившей демокра-
тии. Десятки тысяч спортсменов Чехослова-
кии и спортсменов-гостей, приехавших на 
слет, показывали свое мастерство на огром-
ном стадионе».
Кроме всесокольских слетов, которые тради-
ционно организовывались в Праге, в разные 
годы устраивались краевые слеты, в которых 
участвовали представители Союза русского 
сокола. Они проходили в Белграде, Познани, 
Софии, Загребе, Любляне, Пильзене и дру-
гих европейских городах.
Существует большое количество знаков со-
кольских слетов. Практически для всех вы-
пускались несколько типов, видов и разно-
видностей знаков и значков. Приведем лишь 
описание некоторых из них, в которых уча-
ствовали представители Союза русских соко-
лов. 

Знак VII Всесокольского слета  
в Праге (1920) 

Описание: на лицевой стороне надпись: 
«SEDMÝ VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAYE / 
1920» (Седьмой Всесокольский слет  
в Праге / 1920 г.). На оборотной стороне 
клеймо: «LADISL TOMAN». Вымпел русских 
национальных цветов (бело-сине-красный). 

Материал: темный металл, контррельеф.

Размеры: 49×36 мм.

Крепление: вертикальная булавка.

Открытки сокольских слетов
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Знак IX Всесокольского слета в Праге 
(1932)

Знак посвящен не только IX Всесокольскому 
слету, но и двум юбилеям: 70-му году 
образования движения («Сокол» был основан 
16.02.1862) и 100-летию со дня рождения 
его основателя Мирослава Тырша (родился 
17.09.1832).

Описание: на лицевой стороне колодки 
надпись: «IX. VSESOKOLSKY SLET V PRAZE». 
На лицевой стороне подвески: «MIROSLAV-
TYRŠ — TVŮRCE-SOKOLSTVI — ČESKÉHO». 
На оборотной стороне подвески: «I. B. PICHL 
PRAHA VII. / RAZILY FIRMY / E PROVAZNÍK 
A SPOL PRAHA VII». Флажок выполнен из 
шелка в виде чехословацкого флага.

Материал: темный металл.

Размеры: колодка — 28×26мм; подвеска — 
диаметр 28 мм.

Крепление: горизонтальная булавка, 
зажимы для флажка.

Разновидности: данный знак выпускался 
двумя пражскими фирмами: «И. Б. Пихл»  
и «Ф. Провазник», что отмечалось клеймами 
на лицевой или оборотной сторонах знака. 

Знак VIII Всесокольского слета  
в Праге (1926)

Описание: на лицевой стороне надпись: 
«VIII SLET VSZSOKOLSKÝ 1926 V PRAZE» 
(Восьмой Всесокольский слет в Праге / 
1926 г.).

На аверсе клеймо: «ŠEJNOST». Вымпел 
цветов чехословацкого флага.

Материал: темный металл.

Размеры: 31×26 мм.

Крепление: горизонтальная заколка.

Знак X Всесокольского слета  
в Праге (1938)

Описание: выполнен в виде сокола  
с распахнутыми крыльями. На лицевой стороне 
надпись — в верхней части даты проведения 
всесокольских слетов в Праге: «1887 / 1891 / 
1895 / 1901 / 1907», в нижней части: «1912 / 
1920 / 1926 / 1932», а также надпись:  
«X VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1938» —  
и клеймо фирмы-изготовителя: «M-KUŽEL». 

Материал: темный металл.

Размеры: 37×35 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

Разновидности: данные знаки выпускались  
и в белом металле.

Знак XI Всесокольского слета  
в Праге (1948)

Описание: выполнен в виде сокола с поднятыми 
крыльями. На лицевой стороне надпись:  
«XI VŠESOKOLSKÝ SLET V PRAZE 1948». Между 
лап — клеймо: «VH». На оборотной стороне 
знака клеймо фирмы-изготовителя: «MINCOVNA 
KREMNICA». 

Материал: бронза.

Размеры: 45 (высота без вымпела) × 25 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Разновидности: изготавливались также знаки 
аналогичного рисунка, но меньшего размера: 
32×19 мм.
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Знак XII Всесокольского слета в Праге 
(1994)

Описание: выполнен в виде сокола  
с поднятыми крыльями. На лицевой стороне 
надпись: «XII. VŠESOKOLSKÝ SLET PRAHA 94» 
(12-й Всесокольский слет. Прага.  
1994 г.).

Материал: темный металл.

Размеры: 25×35 мм.

Крепление: цанга, вымпел. 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
РУССКОЙ ЭМИГРАЦИИ

Чехословацкая Республика, 
г. Прага, Староместская площадь. Открытка 1930-х гг.
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Основными причинами возникновения и формирования общественных организаций и объе-
динений русской эмиграции стали: признание необходимости сохранения и дальнейшего раз-
вития традиций национальной культуры, науки, традиционного уклада жизни, просвещения 
и образования, а также идея подготовки возвращения в Россию, которой понадобятся квали-
фицированные патриотические кадры.
Значительную роль в объединении сил русской эмиграции играла Русская православная цер-
ковь, которая создавала и развивала собственные институты и направления деятельности, 
связанные с укреплением веры. Церковь помогала многим эмигрантам верить в будущее, 
пропагандировала лучшие образцы православной культуры на международном уровне, со-
храняла христианскую нравственность и оказывала благотворительную помощь нуждаю-
щимся в ней эмигрантам.
Список эмигрантских общественных организаций обширен. Это и культурно-просветитель-
ные объединения, такие как Общество друзей русской книги во Франции (Париж), Кружок 
российских культурно-политических изучений (Берлин), Маньчжурское педагогическое об-
щество (Харбин), Общество сибиряков в Чехословацкой Республике (Прага), Общество 
русских студентов, окончивших Тартуский университет (Тарту), Дальневосточное объеди-
нение русских, окончивших высшие учебные заведения за рубежом (Харбин), Дом искусств 
(Берлин) и др.
Профессиональные объединения: Союз русских шоферов в ЧСР (Прага), Союз русских 
журналистов и литераторов в Германии (Берлин), Союз русских инженеров в Королевстве 
Сербов, Хорватов и Словенцев (Белград), Союз русских инженеров и техников в Словакии 
(Братислава), Союз русских торговых, промышленных и финансовых деятелей в Королев-
стве Югославии (Белград), Союз русских шоферов во Франции (Париж), Объединение рус-
ских врачей за границей (Париж), Союз русских художников (Париж) и др.
Благотворительные объединения: Общество взаимопомощи галлиполийцев в Лионе  

(Франция), Общество помощи нуждающимся русским (Пльзень), Русско-американский 
союз защиты и помощи русским вне России (Нью-Йорк), Общество помощи русским граж-
данам (Берлин) и др.
Возникло большое количество землячеств (петербургское, московское, харьковское и др.),  
а также объединения лицеистов, полковых военных, казачьих станиц (кубанцев, терцев, 
донцов).
В картотеке МИДа Югославии, в период между двумя войнами, было зарегистрировано  
85 русских культурных, художественных, спортивных обществ и объединений. Среди них: 
Общество русских юристов, Общество русских ученых, Союз русских инженеров, Союз дея-
телей искусств, союзы русских агрономов, врачей, ветеринаров, промышленных и финансо-
вых деятелей. 
Своего рода символом русской культурной традиции стал Русский дом имени императора  
Николая II в Белграде, открытие которого состоялось в апреле 1933 г. Смысл его  

Заголовок статьи в журнале «Иллюстрированная Россия», Париж, 
№ 36 (538) от 31 августа 1935 г.

Русский дом имени императора Николая II в Белграде

деятельности заключался в сохранении национальной эмигрантской культуры, которая  
в будущем должна была вернуться в Россию. Выступая на  открытии Русского дома, серб-
ский академик Александр Белич, председатель Комитета русской культуры, заявил: «Для 
всех многосторонних отраслей эмигрантской культурной жизни нужно было создать центр, 
который бы с одинаковой любовью и независимо от местопребывания принял к себе тех,  
в ком горит живой пламень русского духа»*.

*) Джурич О. Шестьдесят лет Русскому дому имени императора Николая II в Белграде (1933–1993) // Культурное 
наследие российской эмиграции. М., 1994. Книга первая. С. 60.
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ОБЩЕСТВО РУССКИХ ДАМ ВО ЛЬВОВЕ

ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ РУССКОЙ КНИГИ

В 1873 г. при львовской Успенской церкви 
было создано Сестричество, целью которо-
го было попечение над убранством храма. 
В 1878 г. Сестричество было официально 
зарегистрировано как Общество русских 
дам (ОРД) и стало одной из первых укра-
инских женских организаций в Галичине 
москвофильского направления. Иници-
атива создания общества принадлежала 
писательнице К. И. Алексеевич. Органи-
зация вначале состояла преимущественно 
из жен и дочерей членов Ставропигийско-
го института. В общество вошли Алексан-
дра Шараневич, Леокардия Мончаловская, 
Фелина Огоновская, Евгения Павенцкая, 
Мария Савуляк, Стефания Маркова. Всего  

общество насчитывало свыше 110 членов. 
Члены общества должны были культивиро-
вать  в доме старорусские обычаи и обряды. 
Кроме того, они устраивали в стенах Став-
ропигийского института вечера и балы, на 
которые приглашались другие представите-
ли галицко-русского движения. При ОРД 
работала библиотека-читальня.

В 1895 г. общество открыло во Львове пан-
сион для учащихся девушек, который рабо-
тал (с перерывами во время Первой мировой 
войны) до 1939 г. В 1937–1939 гг. общество 
издавало «Очаг» — русский ежемесячник для 
женщин, редактор Н. К. Эттингер (вышло 
три номера). 

Общество и его пансион были закрыты советскими властями в 1939 г. по-
сле присоединения Галиции к УССР, как и другие галицко-русские учреждения. 
В 1928 г. Общество русских дам отметило 50-летие своей деятельности. В память  
об этом событии был выпущен юбилейный значок.

Общество друзей русской книги в Париже 
было образовано 22 июня 1924 г. Объедине-
ние определяло свою задачу как «изучение, 
охрану и распространение сведений о рус-
ской книге». Общество насчитывало более  
150 членов, живших не только в Париже, но  
и в Оксфорде, Амстердаме, Мадриде, Гель-
сингфорсе, Лондоне, Праге, Берлине, Варша-
ве, Базеле, Лейпциге, Нью-Йорке. Председа-
тели общества: П. П. Гронский (1925–1928), 
В. А. Верещагин (1928–1931), П. Н. Апо-
стол (1928–1937); товарищи председателя: 
П. Н. Апостол, Я. Е. Поволоцкий (оба  

в 1925–1928), Г. Л. Лозинский (1928–
1937); секретарь — Я. Б. Полонский 
(1925–1937); казначей — Л. А. Гринберг 
(1928–1937); члены правления: М. А. Ал-
данов, Г. Л. Лозинский, А. Н. Мандельштам,  
А. Л. Метцль, Б. С. Миркин, А. М. Михель-
сон, Б. Э. Нольде, И. Я. Билибин, В. П. Ка-
тенев, Ж. Порше, А. П. Струве.
С 1925 по 1938 г. Общество друзей русской 
книги выпускало свой «Временник» (всего 
вышло четыре номера). 
В 1938 г. Общество друзей русской книги  
в Париже было упразднено. 

Здание типографии православного Ставропигийского братства,
где в 1930-е гг. размещалось Общество русских дам

Значок в память 50-летия Общества 
русских дам

Описание: представляет собой щит сложной 
формы, напоминающий стилизованное 
изображение цветка лотоса. В центре по 
диагонали — трехцветная лента (бело-
сине-красная). В верхней части знака — 
аббревиатура: «О. Р. Д.». В нижней части —  
даты в две строки: «1878– / 1926».

Материал: бронза, краска.

Размеры: 23×23 мм.

Крепление: на игле.
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Значок Общества друзей русской книги

Описание: круглой формы. В центре помещен 
портрет великого русского поэта А. С. Пушкина. 
В верхней части щиток с аббревиатурой: «ДРК» 
(Друзья русской книги).

Материал: металл.

Крепление: на игле.

РУССКОЕ ТРУДОВОЕ ХРИСТИАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Русское трудовое христианское движение 
(РТХД) возникло летом 1931 г. в Швейца-
рии и было одной из последних политиче-
ских организаций, созданных первой волной 
русской эмиграции. Возглавлял движение  
А. И. Лодыженский, а его генеральным се-
кретарем был Б. А. Никольский. Объедине-
ние существовало в основном во Франции, 
где было 30 трудовых колоний, а также  
в Югославии (Белграде, Загребе, Белой 
Церкви, Панчеве и Смедереве) и Болгарии. 
Небольшой центр РТХД функционировал  
в Швейцарии (Женева). Движение духовно 
окормлял протопресвитер отец Сергий Ор-
лов.
В 1932 г. при РТХД был создан Главный 
совет федерации союзов Русского трудово-
го христианского движения. Федерация за-
нималась пропагандистской деятельностью, 
имела Фонд медицинской помощи и Кассу 
посмертной помощи. Председателем Глав-
ного совета РТХД в Югославии являлся  
Г. Г. Миткевич.
Задачи движения были сформулированы  
в работе Я. Каширcкого «Руccкое Трудовое 
Хриcтианcкое Движение», опубликованной  
в 1934 г.

Группа участников Съезда РТХД. Конец 1930-х гг. 
(Из архива Дома Русского зарубежья имени А. Солженицына)

«Работа на родину в поры вынужденного раз-
рыва с ней всегда велась по двум основным 
направлениям: она была направлена либо 
на устранение тех условий, какие вынудили 
эмигрантов к уходу, либо на выработку но-
вых форм жизни, отвечающих идеалам бу-
дущего. Первая работа — политическая... 
Отдавая дань восхищения тем, кто обрекает 
себя на высший подвиг любви ради устране-
ния условий, бедственных для родины, РТХД 
становится на путь борьбы творческой — го-
сударственно-строительной», направленной 
на создание «здоровой российской государ-
ственности». 
«Но оздоровление это не сможет быть под-
линным, окончательным, если будущая рос-
сийская государственность не воплотит в 
себе вместе с выстраданным русским народом 

опытом — опыт государственной жизни дру-
гих стран, также болеющих в настоящее вре-
мя, также болезненно ищущих новых форм 
государственной и общественной жизни». 
«...Когда Россия выйдет из теперешней боль-
ницы, она откроет широко доступ свежему 
воздуху, сметя все проволочные и иные ка-
рантинные преграды... И тогда хлынет в Рос-
сию потоком все то, что сейчас там не может 
жить без воздуха. Хлынут иностранцы в по-
гоне за наживой. Хлынут и эмигранты, из ко-
торых “национализируются” снова, ставя на 
сильную Россию, многие из тех, кто сейчас 
“денационализируется”. И тогда-то станет 
во всю свою величину, как в день страшного 
суда, вопрос, что принесла с собою на роди-
ну эмиграция. С пустыми руками придти бу-
дет нельзя. Нельзя будет отделаться одними  
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словами и декламациями. Придется или 
предъявить что-то ценное, нужное для буду-
щей России, или признать свою никчемность, 
ничтожество и ненужность».

«Что же нужно будет России такое, чего не 
смогут ей дать иностранцы, что она сможет 
принять только от оставшихся ей верными 
своих сынов?..»*

Общество карпаторусских студентов «Воз-
рождение» (ОКС «Возрождение») было со-
здано в 1925 г. на базе существовавшего  
с 1920 г. Кружка карпаторусских студентов 
«Возрождение». Это объединение стало прак-
тически первым студенческим обществом  
в истории русинского народа.
Первым председателем общества был избран 
Ст. Рокицкий, Активными членами объе-
динения являлись студенты Иван Кампий  
и Николай Грабарь. В 1935–1936 гг. предсе-
дателем общества был выпускник русской ре-
альной гимназии в Мукачево и философско-
го факультета Карлова университета в Праге 
Иван Керча (1914–1951).

При обществе были созданы смешанный хор 
и балалаечный оркестр, вскоре создавшие 
себе широкую популярность. Члены ОКС 
«Возрождение» устраивали в Праге публич-
ные концерты и вечеринки, предпринимали 
поездки в родные края с большой культур-
но-концертной программой. 
Первый культурно-просветительный выезд  
в Подкарпатскую Русь был совершен 
в 1923 г., второй — в 1927 г. и далее —  
в 1929 и 1931 гг. 
В 1928 г. общество опубликовало сборник 
стихотворений своего члена Михаила По-
повича, а в 1930 г. стало издавать журнал 
(ежемесячник) «Молодая Русь».

Знак Русского трудового христианского 
движения

Описание: знак овальной формы. В нижней части овала 
помещено изображение горы (Голгофы), на которой стоит 
восьмиконечный православный крест,  
от него отходят лучи. Гора обрамлена терновым венком.  
В центре надпись в две строки: «РТХД / 1931».  
Фон поля за крестом бело-сине-красный. 

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 20×15 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак, изготовленный, 
вероятно, в Королевстве Югославия с креплением  
на вертикальной булавке.

Значок Общества карпаторусских 
студентов «Возрождение»

Описание: представляет собой щит, на 
котором изображено восходящее из-за гор 
солнце. В правой нижней части значка — лента 
русских цветов (бело-сине-красная),  
на ленте аббревиатура: «ОКС».  
Вверху надпись: «ВОЗРОЖДЕНIЕ».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 15×12 мм.

Крепление: на игле.

*) Каширcкий Я. Руccкое Трудовое Хриcтианcкое Движение. Женева. 1934. C. 10–11.

ОБЩЕСТВО КАРПАТОРУССКИХ СТУДЕНТОВ  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

Всего через «Возрождение» прошло более  
600 человек карпаторусской молодежи.
С началом Второй мировой войны общество 
прекратило свое существование. Большин-
ство воспитанников ОКС «Возрождение» 
участвовало в партизанской деятельности, 

некоторые воевали в составе Красной армии 
и корпуса генерала Л. Свободы. После осво-
бождения ЧСР деятельность объединения 
возобновилась. Сейчас оно продолжает свою 
общественную и просветительную работу, 
издает журнал «Костер».

Правление общества «Возрождение» в 1946–1947 гг.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАСНОГО КРЕСТА

ОКРУЖНОЕ ГОСПОДАРСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ПОДКАРПАТСКОЙ РУСИ

ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ОБЩИНЫ

Российское общество Красного Креста 
(РОКК) ведет свое начало с 1854 г., когда 
великая княгиня Елена Павловна открыла 
в Санкт-Петербурге Крестовоздвиженскую 
общину сестер милосердия, которых готови-
ли для работы в военных госпиталях осаж-
денного Севастополя. В мае 1867 г. импера-
тор Александр II утвердил Устав Общества 
попечения о раненых и больных воинах.  
В 1879 г. оно было переименовано в Россий-
ское общество Красного Креста (РОКК).  
В 1918 г. декретом СНК общество было  

упразднено. Однако его деятельность продол-
жилась в эмиграции.
Представительство РОКК в Белграде 
было открыто весной 1920 г. На совеща-
нии представителей правительственных 
и общественных организаций российских 
беженцев, состоявшемся 22 мая 1920 г.  
в Белграде, было принято решение о рас-
пределении направлений работы: на пред-
ставительство РОКК была возложена орга-
низация медико-санитарной и продуктовой 
помощи беженцам.

Землячества стали образовываться в первые 
годы эмиграции в Западной Европе, объеди-
няя людей по территориальному признаку. 
Большинство таких объединений имели свои 

отличительные знаки (значки), представля-
ющие собой миниатюрные копии гербов го-
родов — Санкт-Петербурга, Одессы, Харько-
ва, Екатеринославля и др. 

Окружное господарское общество Подкар-
патской Руси было основано 22 марта 1923 
г. в Мукачеве сторонниками русофильской 
национальной ориентации в противовес 
проукраински ориентированной «Просві-
те», возникшей в Ужгороде в 1920 г. Пред-
ставляло собой общественную и культурно- 

просветительную организацию русофиль-
ской направленности.
Председателем общества был избран  
Е. И. Сабов, архидиакон в Севлюши (Вино-
градов).
В 1945 г. после присоединения Закарпатья  
к СССР общество было запрещено.

Знак Белградского отделения 
Российского общества Красного Креста

Описание: представляет собой щит белой 
эмали. В верхней части знака по центру 
изображен красный крест с терновым венцом. 
Ниже надпись в три строки: «Р. О. КР. КР. / 
БЪЛГРАДЪ / 1930 г.»

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 29×26 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Знак Окружного господарского общества 
Подкарпатской Руси 

Чехословацкая Республика, Прага,  
1920-е — 1930-е гг.  

Описание: овальной формы с широким 
ободком голубой эмали. По ободку надпись: 
«ОКРУЖ. ГОСПОДАРСКОЕ ОБЩЕСТВО • 
ПОДК. РУСЬ •». В центре знака на зеленом 
фоне — лента русских национальных цветов. 
Поверх ленты изображение связки колосьев  
с перекрещенными косой и цепом.

На оборотной стороне знака клеймо фирмы-
изготовителя в две строки: «KARNET-KYSELÝ / 
PRAHA». 

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 36×25 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

Знак Екатеринославского землячества 

Описание: представляет собой миниатюрную 
копию герба Екатеринославля — золотой 
вензель императрицы Екатерины II в окружении 
девяти звезд на голубом поле. Верхняя часть 
знака увенчана императорской короной.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 17 (общая высота) мм;  
размер щита 12×10 мм. 

Крепление: на винте.
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Знак Санкт-Петербургского землячества 

Описание: представляет собой миниатюрную копию 
герба Санкт-Петербурга — два перекрещенных 
серебряных якоря и золотой скипетр в центре, на красном 
поле. Верхняя часть знака увенчана императорской 
короной.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 17 (общая высота) мм; размер щита 12×10 мм. 

Крепление: на винте.

Знак Харьковского землячества 

Описание: представляет собой миниатюрную копию 
герба Харькова — положенные крестообразно рог 
изобилия и Меркурьев жезл на зеленом поле. Верхняя 
часть знака увенчана императорской короной.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 13 (общая высота) мм; размер щита 8×7 мм. 

Крепление: на винте.

Знак Общества сибиряков в Ч. С. Р.

Описание: выполнен в виде венка из ветвей 
лаврового дерева (правая часть) и липы. 
В центральной части — розетка русских 
национальных цветов с надписью в три строки: 
«ОБЩЕСТВО / СИБИРЯКОВ / В Ч. С. Р.».

Размеры: 25×24 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

Значок «Константинопольская русская община»

Описание: овальной формы. На знаке изображены 
пальма и мечеть на фоне синего ночного (с месяцем) 
неба. В центральной части знака (со смещением к краю) 
аббревиатура: «КРО».  

На оборотной стороне клеймо в две строки: «KARNET • 
KYSELÝ / PRAHA».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 25×16 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

КОНСТАНТИНОПОЛЬСКАЯ РУССКАЯ ОБЩИНА

РУССКИЙ КРУЖОК В ПЛЬЗЕНЕ

ОБЩЕСТВО СИБИРЯКОВ В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Константинопольская русская община (КРО) была создана русскими эмигрантами в конце 
1925 г., после их вынужденного переезда из Константинополя в Чехословакию.

Русский кружок в г. Пльзене был организо-
ван в 1919 г. Членами объединения были как 
русские эмигранты, так и чехи. Кружок пре-
следовал исключительно культурные цели: 

организовывал разные лекции, дискуссион-
ные вечера, экскурсии, музыкально-художе-
ственные выступления с целью поддержки 
русской речи. Функционировал до 1948 г. 

Общество сибиряков в Чехословакии было 
создано в Праге в 1926 г. Инициатором и ор-
ганизатором его был И. А. Якушев, бывший 
в 1918 г. председателем Сибирской област-
ной думы, член партии социалистов-рево-
люционеров. В состав оргкомитета общества 
вошли: А. А. Аргунов, Г. А. Архангельский,  
С. И. Гессен, О. И. и Е. Л. Зубашевы, Я. Г. Ло-
зовой. Параллельно с этим был создан Сибир-
ский отдел при Институте изучения России  
в Праге, в 1929 г. преобразованный в Кабинет 
изучения Сибири при Обществе сибиряков  
в ЧСР.
Главной задачей общества было объедине-
ние всех сибиряков, проживающих за гра-
ницами России, удовлетворение их духовных  

и материальных потребностей, ознакомление 
чехословацкой общественности с экономиче-
скими, историко-этнографическими, геогра-
фическими и другими особенностями разви-
тия Сибири. Во многом эти задачи решались 
благодаря изданиям общества. По инициати-
ве и под редакцией Якушева были изданы де-
вять номеров (выпусков) сборника «Вольная 
Сибирь» (1929–1930) и пять номеров «Си-
бирского архива» (1929–1935), являющих-
ся ценным источником по изучению истории 
Сибири, прежде всего в 1917–1920 гг.
Денежные средства обществу поступали, 
главным образом, от МИД Чехословацкой 
Республики, а также от созданного комитета 
Фонда вольной прессы для Сибири. 
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Значок «Русскiй кружокъ. Пльзень»

Описание: круглой формы с широким ободком 
белой эмали. В центре — розетка бело-красно-
синих цветов. По окружности (по ободку) 
надпись: «•РУССКIЙ КРУЖОКЪ• ПЛЬЗЕНЬ».

Материал: бронза. 

Размеры: диаметр 20 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Разновидности: существуют две вида знака, 
различающиеся цветами в центральном 
медальоне:

1) полосы бело-красно-синие;

2) полосы красно-сине-зеленые. 

Известны также знаки с креплением на игле.

«РУССКИЙ ОЧАГ» В ПРАГЕ
«Русский очаг» был открыт в Праге в рамках Русской 
акции 26 ноября 1925 г. с целью проведения культур-
но-просветительной работы среди русской эмиграции  
и особенно русской учащейся молодежи. У истоков «Рус-
ского очага» стояла Алиса Масарик, дочь президента 
Чехословацкой Республики Томаша Масарика; нахо-
дился под покровительством чешского Красного Кре-
ста. Заведующей «Русского очага» была известная дея-
тельница внешкольного образования в России графиня  
С. В. Панина, которая в 1903 г. в Петербурге на свои 
средства открыла Лиговский народный дом. В этой 
должности она проработала до 1938 г.
Первыми членами комитета «Русского очага» были: аме-
риканский благотворитель и филантроп Джон Крейн  
и Алиса Масарик, представители Министерства ино-
странных дел Чехословакии и международной христиан-
ской молодежной организации YMCA.
В «Русском очаге» проводились педагогические съез-
ды, организационные собрания комитета Дня русской  

культуры, лекции, семинары, дискуссии, 
репетиции русского хора и другие меропри-
ятия. Только за первые два года существо-
вания там прошло 367 собраний обществ  
и организаций, и зарегистрировано 111 500 
посещений.
Комитет выпускал книги о русской литературе, 
музыке, науке на чешском и русском языках, 
организовывал выставки, открытые лекции  
и курсы. Продажа билетов на лек-
ции, концерты и выступления при-
носила свой вклад в финансирование 
«Русского очага», но большую часть необ-
ходимых денег выдавал Красный Крест  
и Министерство иностранных дел.
В «Очаге» каждый день работала бесплат-
ная библиотека с читальным залом. К концу  
20-х гг. в библиотеке выписывали 35 жур-
налов и 18 газет на русском, французском 
и чешском языках; ее посетителями были 

практически все представители эмигрантско-
го сообщества в Чехословакии.
Интересно, что в «Русском очаге» были запре-
щены разговоры о политике. При выборе тем 
докладов и выступлений на собраниях и меро-
приятиях это правило строго соблюдалось.
Программы встреч и мероприятий отвеча-
ли существующим запросам посетителей. 
Большую роль в центре играли женщины- 
эмигрантки, среди них выпускницы высших 
женских курсов (Бестужевских). До войны 
многие из них были сестрами милосердия. 
По их инициативе проходили Дни русского 
ребенка, Дни русской культуры, благотво-
рительные ярмарки, летние лагеря и сборы 
в пользу сирот и инвалидов. Когда Европа 
начала готовиться ко Второй мировой войне, 
при «Русском очаге» открыли курсы сестер 
милосердия, до того были весьма популярны 
курсы косметики.

Графиня С. В. Панина

Значок «Русский очаг. Прага»

Описание: представляет собой щит, 
наложенный на лавровый венок. Щит окрашен 
в русские национальные цвета (бело-сине-
красный). На щите надпись в три строки: 
«РУССКИЙ / ОЧАГ / ПРАГА».

Материал: бронза.

Размеры: диаметр 16 мм.

Крепление: на игле.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ ОБЩЕСТВА 

Одной из важнейших черт жизни российской эмиграции было сохранение военно- 
исторических традиций старой России, символики Русской армии, а также предметов, свя-
занных с ее историей. «Духовно Россия возродится только своим прошлым. Без всякого 
преувеличения можно сказать, что Россию спасут и воскресят Дмитрий Донской и Сергий  
Радонежский, Петр Великий и Пушкин», – писал в 1925 г. известный русский общественный  
и политический деятель П. Б. Струве. 
Особенно активная военно-патриотическая работа велась эмигрантами во Франции  
и Юго славии. Так, например, при группе Военно-Морского союза в Марселе было создано  
Общество по изучению минувшей мировой войны. Оно организовывало публичные лекции  
и собирало в своей кают-компании живописные полотна с изображениями сражений парус-
ного флота, морских битв  времен Первой мировой войны, а также портреты российских 
императоров и знаменитых адмиралов, предметы корабельной обстановки.В марте 1946 г. 
в Париже возник Кружок любителей русской военной старины, переименованный позже  
в «Общество Ревнителей Русской Военной Старины» (ОРРВС).
В Югославии центром притяжения для многих эмигрантов был Русский дом в Белграде 
(ул. Королевы Наталии, 33), формировавший свои музейно-архивные коллекции. Он был 
построен при поддержке короля Александра I Карагеоргиевича по проекту архитектора  
В. Ф. Баумгартена, выходца из России, и торжественно открыт 9 апреля 1933 г. 
При Русском народном (свободном) университете в Праге был создан кружок по истории  
мировой войны 1914–1918 гг., которым руководили участники войны, профессора  Нико-
лаевской военной академии Генерального штаба: генерал-майор М. А. Иностранцев и гене-
рал-майор П. Ф. Рябиков. 
Аналогичная работа велась русскими эмигрантами и в Китае. Так,  27 ноября 1924 г., при 
газете «Россия», издававшейся в Шанхае полковником Генерального штаба Н. В. Колесни-
ковым, было учреждено Военно-научное общество. С 1926 г. это общественное объединение 
стало издавать журнал «Армия и Флот», спустя 3 года открыло клуб с лекционным залом,  
читальней, комнатой для военных игр и музеем. В общество входили около 30 человек. 
Позже, в 1930 г., оно было переименовано в «Первое Русское Военно-Научное Общество  
в Китае», и стало закрытой полувоенной организацией, членами которой могли стать только 
приглашенные высшие штабные офицеры, в том числе из других стран (США, Германии, 
Италии, Франции, Японии), желавшие ознакомиться с боевым опытом офицеров бывшей 
Российской армии. Общество функционировало до 1945 г.*

*) Муромцева Л. П. Военные музеи и музейные коллекции российской эмиграции // Вопросы музеологии, 2014.  
№º2 (10). С 50–62.

ОБЩЕСТВО РЕВНИТЕЛЕЙ РУССКОЙ ВОЕННОЙ СТАРИНЫ
Общество ревнителей русской военной ста-
рины (ОРРВС) было образовано на базе 
Кружка любителей русской военной ста-
рины, учрежденного 3 марта 1946 г. Ини-
циаторами создания кружка были извест-
ный коллекционер эмигрант П. В. Пашков  

и А. А. Стахович. В его деятельности приняли 
активное участие генерал Д. И. Ознобишин,  
А. К. Савицкий, Ю. А. Топорков, Н. Н. Ту-
роверов. Общество ставило перед собой цели: 
собирать, сохранять и популяризировать 
предметы русской военной старины.

Логотип Австралийского отдела Общества любителей  
русской военной старины
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Пашков Павел Васильевич — один из видных общественных деятелей русской эмиграции. 
Знаток и коллекционер старинного военного обмундирования, наград, знаков, монет и книг; 
автор уникальных макетов форм гвардейских и кавалерийских полков Российской армии. 
Один из создателей в 1946 г. вместе с А.А. Стаховичем Общества любителей русской во-
енной старины. С 1947 г. — один из редакторов сборника «Русская военная старина», автор 
брошюры «Ордена и знаки отличия Гражданской войны 1917-1922 гг.».

Родился П.В. Пашков в 1895 г., в семье профессора химии Харьковского технологиче-
ского института. После окончания гимназии, накануне Первой мировой войны, поступил  
в Московский университет, но ушел со второго курса в Алексеевское военное училище. 
После окончания училища служил в запасном батальоне в Сибири, а затем был направ-
лен на Западный фронт, в 17-й Туркестанский стрелковый полк. Участвовал в Гражданской  
войне на юге России. Поручик.

Л. Пеньков в статье, посвященной памяти П. В. Пашкова, писал:

«После эвакуации Крыма, через Константинополь, Павел Васильевич попал в Париж,  
и с первых же лет эмиграции увлекся собиранием предметов военного характера, как-то 
полковых знаков, орденов, медалей и военных книг. Все свое свободное время он отдавал 
поискам предметов для своих коллекций. Знакомство с такими знатоками в этой области 
как ныне покойные генерал Ознобишин, полковники В. Г. фон Рихтер, Попов и Приходкин, 
а также со многими другими, дало ему многие серьезные знания в этой области и позволи-
ло стать, как мы полагаем, одним из первых и выдающихся знатоков. Он был в переписке 
решительно со всеми русскими военными коллекционерами во всех странах. В свои сво-
бодные минуты он еще нашел время, чтобы сделать точные макеты форм всех гвардей-
ских и кавалерийских полков Российской императорской армии. Макеты эти, величиной  
в 30 сантим, находятся теперь в Русском военно-историческом музее Общества Друзей 
"Военной Были" в Париже.

Огромная заслуга … была в том, что он явился инициатором и одним из первых организа-
торов "Кружка Любителей Русской Старины", впоследствии переименованного в "Обще-
ство Ревнителей русской военной старины", которого он являлся почетным членом.

Павел Васильевич принимал самое деятельное участие в двух выставках Кружка: в мае 
1955 года, памяти столетия Крымской войны, и два года спустя — в Национальной библио-
теке, в Париже… 

Все время он приводил в порядок собранную им документацию и напечатал сначала  
в журнале «Военная Быль», а затем и выпущенные отдельными изданиями две брошюры: 
"Ордена и знаки отличия гражданской войны", труд, … можно сказать, единственный в сво-
ем роде, и ныне переведенный на французский язык. Русская же брошюра уже очень давно 
была распродана. Вторая брошюра "Воспоминания юнкера — Алексеевца". …В дальнейшем 
он подготовлял новый труд — описание всех русских медалей. Этот труд остался ненапе-
чатанным…. Павел Васильевич завещал всю свою военную библиотеку и коллекции, как 
гравюр, так и знаков и медалей, Обществу Друзей "Военной Были", для помещения в имею-
щемся при Обществе … музее»*.

Скончался П. В. Пашков 13 февраля 1974 г., похоронен на русском кладбище в Сент- 
Женевьев-де-Буа, под Парижем.

Пашков  
Павел Васильевич 

(1895–1974) 

*)  Пеньков Л. Памяти Павла Васильевича Пашкова // Военная быль. № 128, июнь 1974. С. 1.
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Членский значок Общества ревнителей 
русской военной старины  
(для действительных членов)

Описание: представляет собой круглый щит, 
положенный на меч (рукоятью вверх)  
и секиру. Щит увенчан остроконечным шлемом  
с кольчужной бармицей.  

Материал: бронза, серебрение. 

Размеры: 17×16 мм. 

Крепление: на винте.

Членский значок Общества ревнителей 
русской военной старины  
(для почетных членов) 

Описание: представляет собой круглый щит, 
положенный на меч (рукоятью вверх)  
и секиру. Щит увенчан остроконечным шлемом  
с кольчужной бармицей.   

Материал: бронза, позолота. 

Размеры: 18×16 мм. 

Крепление: на винте.

Членский значок Общества ревнителей 
русской военной старины  
(для членов-соревнователей) 

Описание: представляет собой круглый щит, 
положенный на меч (рукоятью вверх)  
и секиру. Щит увенчан остроконечным шлемом  
с кольчужной бармицей.   

Материал: бронза. 

Размеры: 18×16 мм. 

Крепление: на винте.

Значок Общества ревнителей русской 
военной старины в память 50-летия 
начала Гражданской войны в России

Выпущен в 1967 г.

Описание: круглой формы. В центре значка 
щит с горизонтальными полосами русских 
национальных цветов (бело-сине-красный). 
Щит обрамляет терновый венец. В нижней части 
значка — цифра: «50». 
На оборотной стороне знака внизу клеймо 
фирмы: «DIRKS». 

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 12 мм. 

Крепление: на винте.

Юбилейный знак, выпущенный  
к 100-летию рождения императора 
Николая II и 70-летию утверждения 
юбилейного знака «100-летие 
Павловского пехотного училища» 

Выпущен Обществом ревнителей русской 
военной старины во Франции в 1968 г.

Описание: представляет собой копию знака 
«100 лет Павловского пехотного училища» 
(утвержден 07.12.1898*). Выполнен в виде 
золотого венка из лавровой и дубовой ветвей, 
увенчанного золотой императорской короной. 
На венок наложены совмещенные золотые 
вензеля императора Николая II (сверху) 
и императора Павла I (снизу). На месте 
пересечения ветвей наложено число: «100». 
Знак цельнолитой.

Материал: латунь.

Размеры: 22×17 мм.

Крепление: на винте.

*)  Право на знак имели выпускники училища до 1898 г. (включительно). Окончившие позже — только на жетон.

Принадлежал М. В. Перекрестенко  (из коллекции А. Окорокова)
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СОЮЗ РЕВНИТЕЛЕЙ ПАМЯТИ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II
Союз ревнителей памяти Императора  
Николая II  был создан в 1922 г. в Париже. 
Его учредителями выступили П. Л. Берк, граф  
Г. А. Бобринский, К. П. Гревс, А. М. фон Ка-
уфман-Туркестанский, граф В. Н. Коковцов, 
князь В. С. Кочубей и другие известные люди.
Первое учредительное собрание Союза  

состоялось 19 декабря 1922 г. Первым его 
председателем был избран обер-гофмейстер 
императорского двора, член Государствен-
ного совета и сенатор П. М. Кауфман-Тур-
кестанский. По замыслу учредителей, Союз 
являлся строго закрытой организацией ры-
царского типа.

Первая страница Устава  
Союза ревнителей памяти 

Императора 
Николая II. 1922 г.

Основными целями и задачами Союза явля-
лись: 
– историческое исследование жизни, дея-
тельности, времени царствования Государя 
Императора Николая II;
– просветительская деятельность;
– всесторонний анализ времени царствова-
ния и оценка исторической роли Императо-
ра Николая II в судьбе России и мира;
– составление исторических справок, ана-
литических обзоров, проведение историче-
ских консультаций;
– благотворительная деятельность;
– увековечение памяти Государя Импера-
тора Николая II путем установления памят-
ных досок, памятников, открытия церквей;
– изучение наследия Государя Императора 
Николая II применительно к жизни совре-
менного общества.
Союз ревнителей состоял из членов-учре-
дителей, пожизненных и действительных 
членов. Пожизненными членами Союза яв-
лялись лица, которым это звание присваи-
валось общим собранием. Действительны-
ми членами Союза были лица нравственно 
безупречные и не запятнавшие себя участи-
ем в революционной деятельности. 
Совет Союза состоял из 15 человек. В него 
пожизненно входили члены-учредители 
Союза, а остальные члены Совета избира-
лись из числа пожизненных и действитель-
ных членов Союза сроком на 3 года. Чле-
ны Совета Союза избирали генерального 
секретаря и казначея Союза. В состав Об-
щего собрания Союза входили все члены- 
учредители, пожизненные и действитель-
ные члены Союза. Председатель Союза пред-
ставлял организацию во всех направлениях 
деятельности. Председатель Союза, това-
рищи председателя, генеральный секретарь 
и казначей избирались Советом Союза на  
3 года.
Со временем название Союза и его отделе-
ний, созданных в разных городах и странах, 
менялось. Так, его отделения назывались 

«Союзом ревнителей памяти Императора 
Николая II» , «Союзом верных памяти Им-
ператора Николая II» (с 1923 г.), «Союзом 
ревнителей священной памяти Императора 
Николая Александровича и Его Августей-
шей Семьи».
В числе главных мероприятий, проведен-
ных Союзом можно отметить: создание  
в 1938 г. креста-памятника «Императо-
ру Великому Мученику, Его Царственной 
Семье, Его верным слугам, с Ним мучени-
ческий венец принявшим, и всем Росси-
янам, богоборческой властью умученным  
и убиенным» в Александро-Невском хра-
ме Парижа; освещение в 1950 г. храма- 
памятника Святого праведного Иова  
Многострадального в Брюсселе и др.
В разные годы председателями Союза 
были бывший флигель-адъютант импе-
ратора Николая II В. В. Свечин, генерал- 
майор С. Д. Позднышев, генерал-лейтенант  
Н. М. Тихменов, бывший дипломат  
Н. Н. Щебако, генерал от кавалерии  
А. М. Кауфман-Туркестанский, бывший 
председатель Совета министров Россий-
ской империи, действительный тайный 
советник, граф В. Н. Коковцов, гене-
рал-лейтенант, князь А. Н. Эристов, князь  
С. С. Оболенский. 
Деятельность Союза ревнителей памяти 
Императора Николая II продолжалась до 
конца 1980-х гг.
В настоящее время в России действует Все-
российский Союз ревнителей памяти Им-
ператора Николая II, который возглавляет 
председатель Таврического общества рев-
нителей А. Васильев.
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Граф В. Н. Коковцов            

Н. М. Тихменов

В. В. Свечин

Князь А. Н. Эристов

Жетон Союза ревнителей памяти 
Императора Николая II

Описание: выполнен в виде вензеля 
Императора Николая II, увенчанного короной 
на розетке из ленты государственных 
(«романовских») цветов. 

Материал: бронза, шелк (муар). 

Размеры: 28×18 мм. 

Крепление: ушко для крепления цепочки.

ЗНАКИ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Творческие коллективы русского зарубежья были заметным явлением в жизни многих стран, 
где проживали выходцы из России. Некоторые профессиональные коллективы были извест-
ны практически во всем мире. В первой половине 1920-х гг. получил широкую известность 
кубанский хор под руководством Г. Таранца, в состав которого входили и несколько танцо-
ров, вызывавших своими выступлениями восторг у европейской публики. 
При Общеказачьем сельскохозяйственном союзе в Чехословацкой Республике действовал 
казачий хор имени атамана Платова, основанный в мае 1927 г., в состав которого вошло не-
сколько хористов из пражского студенческого хора имени Архангельского. Первым руково-
дителем хора был Н. Ф. Кострюков. Среди солистов особым успехом пользовались: бывший 
артист оперы Зимина тенор В. А. Левицкий (являвшийся также одним из руководителей 
хора), артист варшавской оперы Н. Н. Яхно, В. Н. Крутов, А. И. Сацков. Хор успешно  
гастролировал в Польше, Королевстве СХС, Румынии и других странах.
Мировую популярность приобрел Донской казачий хор Сергея Жарова, созданный еще  
в 1921 г.
В русском зарубежье было зарегистрировано более 63 хоровых коллективов. Но реально их 
насчитывалось гораздо больше, т. к. даже малочисленное русское поселение имело не один  
хоровой коллектив. Большинство хоров в эмиграции были созданы до 1925 г. в славянских 
 странах, что стимулировалось не только близкими культурными (в том числе и хоровыми) тра-
дициями, но и той общей атмосферой русско-славянских связей, истоки которых уходят в дале-
кое прошлое. Наибольшее число хоровых коллективов возникло на территории Чехословакии  
и Югославии. Прага являлась одним из самых крупных, самых старых музыкальных цен-
тров Европы с устойчивыми хоровыми традициями. По дошедшим до нас сведениям, на 
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*) Музыкальная энциклопедия. Т. 1. М. : Советская энциклопедия, 1973.

Казачья джигитовка. 
Открытка 1930-е гг. (Франция)

территории Чехословакии насчитывалось 14 русских хоровых коллективов: Общестуденче-
ский хор имени А. Архангельского; постоянный Церковный хор при храме Святого Нико-
лая (директор Ф. Ф. Никишин); хор учащихся при Русской гимназии в Праге (директор  
С. П. Орлов); оперная студия имени Мусоргского при Русском народном университете в Пра-
ге (директор Ф. Ф. Никишин); хор Кружка друзей русской музыки (директора И. Р. Вебер,  
Н. Л. Варенова); Детский хор при Русской академической группе в ЧСР (директор М. А. Ни-
кишина); хор «Родная песня» (директор М. П. Буримов); Донской хор имени атамана Платова 
(директор Н. Ф. Кострюков); Казачий хор под управлением В. А. Левицкого; Карпаторусский  
студенческий хор (директор Н. А. Кожин); Русский национальный хор при культурно- 
просветительском обществе имени А. Духновича в Ужгороде; хоровой коллектив под управ-
лением д-ра С. А. Фенцика в Подкарпатской Руси; хор при Русской реальной гимназии  
в Моравской Тшебове (директор Б. Ст. Евтушенко). 
В Королевстве СХС были образованы хоровые коллективы в Сараево, Которе. В Белграде, 
помимо Русского музыкального общества, действовал Русский хор имени М. Глинки,  
а также Русский хор Придворной капеллы. В Новом Саде функционировал церковно- 
светский хор под управлением И. Г. Григорьева. Регентом хора при Земунской церкви был  
А. В. Гриньков. В русской колонии в Загребе существовал Русский художественный хор при 
сербской церкви, возглавлял его А. П. Космаенко. Большой популярностью пользовался 
хорватский Кирилло-Мефодиевский хор в Загребе, значительную часть которого составляли 
русские певцы. В русской колонии в Бечкереке активно выступал русский народный хор,  
в состав которого входили: М. Н. Шишко, П. А. Лазарева, А. Л. Степанова, Л. Н. Мирандова,  
А. Н. Дробышевская, А. А. Циндаренко, К. И. Павлова, А. И. Неелова, Н. А. Мельни-
чук, В. П. Сотникова, Е. Мальцева. Помимо крупных хоров, в каждой местности суще-
ствовали небольшие коллективы, выполнявшие зачастую те же функции и пользующиеся 
высокой репутацией. Среди местных хоров видное место занимали казачьи хоры,  
и казачья песня входила почти в каждую концертную программу. На территории Юго-
славии таких коллективов было множество. Среди них хор Донской гвардейской казачьей  
бригады под руководством М. М. Ротова и Хор песенников Лейб-гвардии Казачьего полка, воз-
главляемый полковником Андрияновым. В 1924 г. эти коллективы перебрались во Францию  
и продолжали свое творчество там. В 1929 г. Хор казаков Лейб-гвардии Атаманского полка 
принимал участие в Днях русской культуры. Хор Кубанской казачьей дивизии в Белище, под 
руководством полковника В. Рудько, выступал в сопровождении струнного оркестра народ-
ных инструментов. 
В Болгарии существовало несколько русских хоровых коллективов: церковные и светские 
хоры в Варне, Хаскове, Татар-Пазарджике, Пловдиве, Шумене, Русе. В Софии действовал 
хор при Русской посольской церкви (регент А. Р. Савельев), русский церковно-светский хор 
на руднике Перник (директор В. Ф. Симаков). Вероятно, именно появление и распростра-
нение хоровых коллективов в среде русского проживания, создали благоприятные условия 
для дальнейшего развития хорового искусства на территории Болгарии. Многие выдающиеся 
болгарские певцы получили образование в России. В 1926 г. болгарские хоровые общества 
объединились в Союз народных хоров Болгарии. В него вошли народный хор «Гусли», хор 
софийских учителей, общество «Родная песня», Пловдивское певческое общество*. 
Особое место в культуре русского зарубежья занимала казачья джигитовка. Большую извест-
ность получили группы кубанских джигитов под руководством генерала И. Д. Павличенко  
и есаула И. Н. Сиволобова. Джигитовка и казачьи песни явились открытием для западной 

публики. Впоследствии казаки чаще стали создавать смешанные группы, что давало воз-
можность познакомить западного зрителя сразу со всем спектром казачьей самобытной 
культуры. Так, в состав группы сотника С. И. Проценко входило 50 джигитов, 35 певцов, 
30 музыкантов и 5 танцоров.
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Родился 21 июня 1891 г. (в некоторых источниках указан 1889 г.) в станице Шкурицской 
Кубанской области, в семье простого казака. Получил скромное образование — двухкласс-
ное училище. В 1911 г. был командирован на действительную службу в конвой Наместника 
Кавказа графа Воронцова-Дашкова.

Во время Первой мировой войны служил в Запорожском полку на Кавказском фронте, 
где за боевые отличия получил все 4 степени солдатского Георгиевского креста, а за про-
явленную доблесть был произведен в сотники. По возвращении с фронта на Кубань, был 
мобилизован в Красную армию и назначен командиром Конного казачьего полка. 8 июня 
1918 г. со всем полком перешел на сторону белых, и был включен в 1-ю конную дивизию ге-
нерала Эрдели. В декабре 1918 г. — есаул и командир 1-го Запорожского полка, входившего 
в состав 1-й конной дивизии генерала Врангеля. С 23 октября 1919 г. — командир 3-й Кубан-
ской казачьей дивизии (заменил погибшего генерала Мамонова). С октября 1919 по ноябрь  
1920 г. — командир Кабардинской конной дивизии в войсках ВСЮР. По представлению  
генерала Врангеля за исключительную доблесть был произведен в полковники, а затем  
в генерал-майоры. В боях получил девятнадцать ранений. 

Эмигрировал. После пребывании на острове Лемнос, проживал в Нови Сад, в Королев-
стве СХС. Там организовал группу джигитов, с которой успешно выступал в ряде европей-
ских стран и Южной Америке. В конце 1920-х гг. выехал с группой переселенцев в Перу, 
однако попытка создать казачью земледельческую колонию окончилась неудачей. Посе-
лился в Сан-Паоло, в Бразилии, где и скончался 9 августа 1961 г.

Павличенко  
Иван Диомидович 

(1891–1961)
генерал-майор, организатор группы  

джигитов, успешно выступавшей  
в разных странах

ДОНСКОЙ КАЗАЧИЙ ХОР СЕРГЕЯ ЖАРОВА
Хор донских казаков Сергея Жарова (Сер-
жа Жарова, Сержа Жароффа) был создан 
офицером Гундоровского Георгиевского пол-
ка Донского казачьего корпуса Сергеем Жа-
ровым в 1921 г. в Чилингире — лагере, где 
находились казачьи части эвакуированной  
в Турцию армии генерала Врангеля. Первое 
время являлся фактически церковным хором 
для отпевания умерших от болезней и ран ка-
заков. 
После переезда хора, в составе корпуса, на 
греческий остров Лемнос, образовавшийся 
войсковой хор стал давать концерты для мест-
ных жителей и представителей союзников для 
получения дополнительного питания.
Во второй половине 1921 г. хор в составе 
Донского корпуса переехал в болгарский 

город Бургас и стал петь при местной церк-
ви. Постепенно концертная деятельность 
хора расширилась. Казаки выступали  
в Болгарии, Франции, Австрии. В 1930 г. 
коллектив перебрался в Америку, где хо-
ристы в 1936 г. получили американское 
гражданство. Репертуар хора включал цер-
ковные, народные и военные песни. Неко-
торые песни Сергей Жаров позаимствовал 
из Советской России, в частности, песню 
про тачанку.
В марте 1981 г. бессменный руководитель 
хора Сергей Жаров передал права на хор 
своему другу и менеджеру Отто Хофнеру. 
Хофнер в 2001 г. отдал права на хор Ване 
Хлибка, самому молодому солисту хора  
Сергея Жарова.

С. А. Жаров
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Знак Донского казачьего хора Сергея Жарова

Описание: представляет собой лиру, положенную 
на венок из лавровых ветвей. В середине лиры щит 
голубой эмали с гербом Войска Донского — олень 
с воткнутой в него стрелой . Наверху, за щитом, 
изображены знамена и атаманский пернач.  
Ниже щита — бант из русской национальной ленты  
и ленты цветом Войска Донского (бело-сине-красный  
и красно-сине-желтый). Внизу венка слева литеры:  
«Д. К. Х.» (Донской казачий хор), справа цифра: 
«1500». 

На лицевой стороне знака, на лире слева вверху — 
французское малое пробирное клеймо для изделий 
из серебра 800-й пробы в 1919–1984 гг. для Парижа 
(голова кабана, влево), на гайке — клеймо мастерской 
в треугольном щитке. Франция, Париж, 1930-е гг.

По информации П. В. Пашкова, этот знак был 
установлен только для участников Донского казачьего 
хора Сергея Жарова (32 человека), в память 1500-го 
выступления-концерта хора, и утвержден Донским 
атаманом.*

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 23×20 мм.  

Крепление: на винте.

*) П. В. Пашков в своей рукописи «Ордена, Знаки и Эмблемы Русской Эмиграции. 1920–1944 годы» (Париж, 1944), 
описывая знак, указывает, что щит в середине лиры «красной эмали».

Памятный жетон европейского 
турне хора Жарова в 1962–1963 гг.

Описание: круглой формы с витым 
ободком. На лицевой стороне жетона 
изображен профиль руководителя хора  
С. Жарова. Слева, по окружности 
надпись: «SERGE JAROFF 1962».  
В нижней части номер: «935».

На оборотной стороне жетона надпись  
в четыре строки: «EUROPA / TOURNEE / 
Otto Hofner / 1962/63».

В 1937 и 1939 гг. в Эстонии были органи-
зованы слеты русских хоров, которые стали 
значительными событиями в жизни не толь-
ко русской эмиграции, но и международного  
музыкально-певческого сообщества.

1-й Всегосударственный слет русских 
хоров в Нарве 

29 сентября 1936 г. в Нарвском русском об-
щественном собрании состоялось большое 
заседание представителей нарвской рус-
ской общественности, которое по докладу  
А. Е. Осипова единодушно приняло идею 
устройства в Нарве летом 1937 г. первого 
всегосударственного русского певческого 
праздника, посвятив его А. С. Пушкину в 
связи со 100-летием со дня его гибели. Был  

создан общественный комитет, воз-
главляемый А. Е. Осиповым. В коми-
тет вошли русские общественные деятели  
г. Нарвы, и, кроме того, в него было вклю-
чено правление Янилиннского пожарно-
го отряда, а также приглашена русская 
фракция Нарвской городской думы. Под-
собные общественные комитеты были соз-
даны в Таллине, Тарту и Петсери, была 
установлена связь с русскими обществен-
ными и музыкальными кругами в Латвии  
и Финляндии. Слет проводился 26–27 
июня 1937 г. Всего в слете приняли участие  
70 русских хоров и 13 оркестров народных 
инструментов из Эстонии, Латвии и Фин-
ляндии общей численностью около 2500  
человек. На празднике присутствовало более  
15 000 зрителей. 

ВСЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ СЛЕТЫ РУССКИХ ХОРОВ 
В ЭСТОНИИ

Участницы 1-го Всегосударственного слета русских хоров в Нарве. 1937 г.
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Представители рижского общества «Баян» на 1-м Всегосударственном слете 
русских хоров в Нарве. 27.06.1937 г.

В руководство слета входили: А. Е. Осипов (председатель), Я. Ю. Лутс (почетный член, 
городской голова Нарвы), Я. П. Лутс (почетный член, помощник городского головы),  
Е. А. Дойлов (секретарь), К. И. Дымковский (секретарь).
В слете участвовали: 
– Объединенный русский хор города Нарвы;
– Объединенный русский хор города Таллина;
– Русский хор города Таллина;
– Русский хор города Тарту;
– Хор Петсерского русского общества просвещения;
– Квартет Льва Гривского (Рига, Латвия);
– Гельсингфорсский русский хор (Хельсинки, Финляндия);
– Гельсингфорсский оркестр народных инструментов (Хельсинки, Финляндия);
– Хор русского общества «Баян» (Рига, Латвия);
– Оркестр народных инструментов общества «Баян» (Рига, Латвия);
– Объединенный оркестр народных инструментов города Нарвы;
– Оркестр народных инструментов общества «Витязь» в Таллине;
– Хор церкви Пюхтицкого подворья в Таллине;
– Хор общества «Витязь» в Таллине;
– Русский хор посада Муствее;
– Хор русской группы Петсерской гимназии;
– Хор культурно-просветительного общества «Ручеек»;

– Оркестр народных инструментов культурно-просветительного общества «Ручеек»;
– Русский хор на сланцевых разработках АО Кютте-Йыуд;
– Оркестр народных инструментов на сланцевых разработках АО Кютте-Йыуд;
– Русский хор в Нарва-Йыесуу;
– Русский хор села Ямы;
– Хор Сеннского культурно-просветительного общества;
– Оркестр народных инструментов при культурно-просветительном обществе в Вана- 
Ирбоска;
– Зачеренский русский хор;
– Церковный хор села Лохусуу;
– Русский хор села Криуши;
– Хор Низовского просветительного общества «Сеятель»;
– Щемерицкий Николаевский церковный хор;
– Ирбоский Николаевский соборный хор;
– Объединенный хор деревень Загривье, Кондуши, Мокредь;
– Оркестр народных инструментов деревни Загривье;
– Хор при русском просветительном обществе в Кунда;
– Лисейский церковно-приходской хор;
– Оркестр народных инструментов деревни Кунингакюла;
– Русский хор деревни Алайые;
– Русский хор деревни Печки;
– Залесский русский хор;
– Объединенный русский хор деревень Рая, Кикета, Тихеда;
– Хор Вяйкюльского просветительного общества «Заря»;
– Паниковский русский хор;
– Хор Скамейского просветительного общества «Принаровье»;
– Хор Рождество-Богородицкой церкви в Вана-Ирбоска;
– Хор Казанской церкви в Силламяе;
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– Русский хор на сланцевых разработках в Кивиыли;
– Хор Свято-Троицкой церкви в Нарве;
– Хор Нарвской городской русской гимназии;
– Хор Николаевской церкви в Александрополе;
– Хор Покровской церкви в Риге;
– Хор православной церкви в городе Корсовке;
– Объединенный хор Преображенского собора, Владимирской церкви, Знаменской церкви, 
Успенской церкви, Вознесенской церкви в городе Нарве;
– Объединенный хор Никольской церкви, Казанской церкви, Симеоновской церкви,  
Ныммеской церкви в городе Таллине;
– Объединенный хор деревень Нина, Казепя и посада Калласте;
– Оркестр народных инструментов Нарвской русской эмигрантской гимназии;
– Оркестр народных инструментов Сеннского просветительного общества;
– Оркестр народных инструментов Лаураского общества «Просвещение и культура»;
– Оркестр народных инструментов Ямского просветительного общества «Искра»;
– Хор Тайловского просветительного общества*.

*) URL: http://russianestonia.eu/index.php?title (дата обращения: 6.03.2020).

Нагрудный значок для участников 
1-го Всегосударственного слета 
русских хоров в Нарве 

Знак изготавливался в двух вариантах: 
золотой (из желтого металла), очевидно 
для руководителей слета и почетных гостей, 
и серебряный (из белого металла) — для 
участников слета. При этом члены комитета 
носили значок участника на красно-черной 
розетке, дирижеры слета — на сине-красной 
розетке с бантом, регенты — на синей 
розетке.

Значок участника 2-го Всегосударственного слета русских хоров в Петсери

РУССКИЙ РОМАНТИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
Русский романтический театр (Русский 
театр, Театр русских романтических ба-
летов) — передвижной балетный театр, 
с успехом гастролировавший в странах 
Центральной и Западной Европы под 
руководством русского балетмейстера  
Б. Г. Романова и его супруги, балерины  
Е. А. Смирновой. Театр был создан 
в Берлине в 1922 г. (по некоторым 
источникам в 1921 г.). В основной 
состав гастрольной труппы входили  
Б. Г. Романов, Е. А. Смирнова,  
Е. Э. Крюгер и А. Н. Обухов. Всего  
в труппе в разное время насчитывалось 
от 20 до 50 танцовщиков. Театр пред-
ставлял балетные и оперные спектакли, 
пантомиму, устраивал концерты русской 
камерной музыки. Репертуар театра со-
стоял, в основном, из одноактных бале-
тов «Пир Гудала», «Пастораль» Глюка, 
«Арлекинада» Дриго, «Картинки бояр-
ской свадьбы». В 1926 г. Русский роман-
тический театр из-за финансовых про-
блем прекратил свое существование.

Балерина Елена Смирнова

Описание: в центре значка помещено изображение однокупольного храма, обрамленного 
широким ободком арочной формы. В нижней части — лента, расположенная горизонтально 
с загнутыми концами. На ободке надпись: «2Й СЛЕТ РУССКИХ ХОРОВ». На нижней ленте: 
«ПЕТСЕРИ» и дата: «19 39».

Знак изготавливался в трех видах: в металле свинцового цвета, белом металле (серебре)  
и металле желтого цвета. Крепление к одежде осуществлялось при помощи вертикальной иглы.

2-й Всегосударственный слет русских хоров в Петсери

Состоялся 1–2 июня 1939 г. в Петсери. В нем участвовало 60 хоров  и 25 оркестров из Эсто-
нии, Латвии, Литвы, Финляндии и Закарпатской Украины. Общее число участников превы-
сило 3500 человек.



Западная Европа Общественные организации русской эмиграции

288 289

Значок Русского романтического театра

Описание: круглой формы с широким белым 
ободком. В центре значка изображение двух 
театральных масок и мандолины. По кругу 
надпись:  
«РУССКIЙ РОМАНТИЧЕСКIЙ ТЕАТРЪ•»

Материал: бронза, эмаль.

Крепление: на горизонтальной булавке.

ЗНАКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ И ОБЪЕДИНЕНИЙ

ПРЖИБРАМСКИЙ СОЮЗ ГОРНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Пржибрамский союз горных инженеров 
был образован в результате преобразова-
ния Союза русских студентов в г. Пржибра-
ме (основан в 1921 г.). Объединял сначала 
студентов, обучавшихся в высших учебных 

заведениях Чехословацкой Республики,  
а затем — выпускников, получивших дипло-
мы инженеров. 2 июля 1935 г. приказом ге-
нерала Миллера № 14 для членов союза был 
учрежден особый знак.

Приказ генерала Миллера, опубликованный в журнале «Часовой»

Знак Пржибрамского союза русских 
горных инженеров 

Чехословацкая Республика, вторая половина 
1930-х гг.

Описание: выполнен в виде миниатюрного 
лопастного креста белой эмали. В центральной 
части креста — дата: «1921» (год основания 
организации), на нижнем луче — изображение 
скрещенных молотков. Крест обрамлен ободком 
черного цвета. На оборотной стороне знака  
на нижнем конце креста выбит номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 20×16 мм. 

Крепление: на винте.

РУССКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ КРУЖОК
Русский инженерный кружок в Лос-Андже-
лесе был создан в 1924 г. по инициативе 
инженеров Б. Е. Коведяева, П. П. Гудкова  
и В. Л. Малеева. 9 февраля 1924 г. на уч-
редительном собрании 22 русских инжене-
ра выработали основные положения Уста-
ва. Задачами нового объединения являлись:  
1) установить более тесные связи между 
членами; помогать и содействовать разви-
тию технических и научных интересов среди 
членов; оказывать помощь членам кружка 
в финансовом отношении, создав для это-
го сберегательные и страховые фонды, кон-
сультационное бюро и бюро по трудоустрой-
ству, а также кооперативные магазины;  
2) поощрять интеллектуальное развитие чле-
нов кружка; способствовать организации от-
дыха среди них, их друзей и родственников.
Для ведения дел было избрано правление из 
пяти человек. Председателем кружка стал  
В. Л. Малеев, его заместителем —  

Б. Е. Коведяев, товарищем председателя  
и казначеем — Г. С. Стахевич. На должность 
директора был избран инженер С. К. Фитин-
гоф, а первого секретаря — К. А. Левкович.
В Русский инженерный кружок, официаль-
но зарегистрированный властями Калифор-
нии под названием Общество русских инже-
неров Лос-Анджелеса (Russian Engineering 
Society of  Los Angeles) в июне 1925 г., вошли 
не только выпускники высших технических 
учебных заведений России, но и русские эми-
гранты, получившие образование в Америке. 
В Уставе кружка оговаривался также и ста-
тус почетных членов организации, которыми 
могли стать «лица, оказавшие особые услуги 
Кружку или занимающие выдающееся поло-
жение в техническом мире». Уже на первом 
собрании почетными членами были избраны 
И. И. Сикорский, С. П. Тимошенко и другие 
русские инженеры, получившие к этому вре-
мени известность в США. 
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Знак Русского инженерного кружка 
(предположительно)

Описание: выполнен в виде щита с полем русских 
национальных цветов (бело-сине-красный). В центре 
поля — изображение перекрещенных топора, 
штангенциркуля и мотыги (?). В верхней части щита 
аббревиатура: «РИК», в нижней — дата: «1924».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 17×15 мм.

Крепление: на цанге.

ФЕДЕРАЦИЯ СОЮЗОВ РУССКИХ ИНЖЕНЕРОВ  
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Федерация союзов русских инженеров за границей была образована в 1923 г. в Париже. 
Председатель — инженер путей сообщения П. Н. Фитисов.

Знак Федерации союзов русских 
инженеров за границей

Описание: круглой формы. В центре — 
изображение перекрещенных молота, 
лопаты и якоря. В верхней и нижней частях, 
по окружности, — цветовые вставки русских 
национальных цветов (бело-сине-красный). 
Вверху аббревиатура: «Ф. С. Р. И. З», по обе 
стороны от якоря дата: «19 23». На оборотной 
стороне знака выбит номер, а по окружности 
— клеймо фирмы: «A. CHOBILLON / PALAIS-
ROYAL». Франция, Париж, 1930-е гг.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размер: диаметр 12 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

Из коллекции П. В. Пашкова. 

ФЕДЕРАЦИЯ СЛАВЯНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
Федерация славянских инженеров (Fédération des Ingénieurs Slaves — FIS) была основана  
в 1926 г. во Франции. Х конгресс федерации состоялся 21–27 сентября 1937 г. в Париже.

Знак в память проведения X конгресса 
Федерации славянских инженеров

Описание: круглой формы. В центре знака 
помещена цифра «X» и аббревиатура  
«F. I. S.». Вверху надпись: «Paris», внизу дата: 
«1937». По кругу: «Fédération des Ingénieurs 
Slaves».

Материал: бронза, серебрение. 

Размеры: диаметр 26 мм. 

Крепление: вертикальная булавка. 

Из коллекции П. В. Пашкова. Выставлялся на 
аукционе: The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. 

СОЮЗ РУССКИХ ВРАЧЕЙ
По мнению большинства исследователей рус-
ского зарубежья, удачнее всего сложилась 
судьба русских врачей, которые выбрали  
в качестве новой родины Болгарию. В стране 
с населением порядка 7 миллионов жителей, 
в 1920-х гг. насчитывалось не более 800 вра-
чей. Как вспоминает участник тех событий 
Борис Александровский, большинство вра-
чебных участков в селах были вакантными. 
Туда и были направлены около 100 русских 
врачей-эмигрантов.
Благополучно сложились судьбы и 350 меди-
ков, нашедших приют в Югославии. Круп-
ным центром отечественной эмиграции стала 
столица Германии — Берлин. Именно здесь 
было организовано одно из первых медицин-
ских обществ за пределами границ Совет-
ского государства. Из членов этого общества 

была создана редакционная коллегия журна-
ла «Врачебное обозрение» (1921–1928) —  
в то время основного периодического меди-
цинского издания за рубежом.
Иначе обстояли дела в Чехословакии. Чеш-
ские врачебные синдикаты запрещали вра-
чебную практику врачам-иностранцам. 
И только в областях Прикарпатской Руси 
(ныне — Западной Украины), которые счи-
тались окраиной чешских земель, русским 
было разрешено занимать должности сель-
ских участковых врачей.
Еще хуже обстояло дело во Франции. Фран-
цузские законы запрещали заниматься вра-
чебной практикой всем, кто не имел диплома 
этой страны. По данным эмигрантского Об-
щества русских врачей имени И. И. Мечни-
кова, за 20 послереволюционных лет через 
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Париж прошли, в общей сложности, свыше 
400 врачей, ставших впоследствии членами 
этого объединения.
В 1921 г. оказавшиеся в Болгарии врачи-бе-
женцы организовали Союз русских врачей. 
Учредительное собрание состоялось 21 октя-
бря. Был утвержден Устав и избрано прав-
ление в составе председателя профессора  
С. С. Абрамова, товарища (заместите-
ля) председателя А. Ф. Вейса, секретарей  
С. К. Жукова и В. В. Дурайте, казначея  
В. П. Свободина и библиотекаря А. И. Сте-
панковского. Первоначально в Союзе рус-
ских врачей  было 79 членов. В 1924 г.,  
в связи с отъездом из Болгарии профессо-
ра С. С. Абрамова, временно исполняющим 
обязанности председателя правления сою-
за стал А. Ф. Вейс. Помимо отстаивания  

профессиональных интересов своих членов, 
союз устраивал собрания научного характе ра. 
10–12 ноября 1925 г. в Софии союз провел 
Съезд русских врачей в Болгарии. На съезде 
присутствовало 116 человек, председатель-
ствовал профессор Г. Е. Рейн, товарищами 
(заместителями) председателя были про-
фессор Н. М. Попов и профессор А. Э. Яни-
шевский, секретарями — А. А. Малышев  
и В. И. Кос тямин. При закрытии съезда 
было выбрано новое правление Союза рус-
ских врачей в Болгарии. Председателем стал 
профессор Г. Е. Рейн, его заместителем —  
А. Ф. Вейс, секретарями — А. А. Малышев  
и В. И. Костя мин, казначеем и библиоте-
карем — А. И. Сте панковский, членами —  
С. К. Жуков и про фессор Д. Д. Крылов, кан-
дидатом — профессор А. Э. Янишевский.

Знак Союза русских врачей в Болгарии 
(предположительно)

Описание: знак выполнен в виде российского 
герба — двуглавого орла. В центре орла 
помещен щит с изображением святого Георгия 
Победоносца, поражающего дракона.  
В хвостовой части — переплетенные змеи.  
На оборотной стороне знака внизу  
выгравирован номер. Знак составной.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
эмаль. 

Размеры: 26×26 мм.

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой. 

ОБЩЕСТВО РУССКИХ ХУДОЖНИКОВ В БРНО
Значок Общества русских художников  
в г. Брно (предположительно) 

Описание: сложной формы, напоминает чашу 
с ажурным донцем. На чаше надпись в две 
строки: «О. Р. Х. / БРНО». Верхняя часть значка 
оформлена в виде красочных всплесков синего 
цвета на фоне золотых лучей солнца.

Чехословацкая Республика, 1930-е гг.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 20×17 мм. 

Крепление: на игле. 

ГРАЖДАНСКИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В результате революций 1917 г. и последующих событий, как известно, из России были вы-
нуждены уехать миллионы людей, большинство из которых нашли пристанище во Франции, 
Германии, Чехословакии, Югославии и Китае (Харбин). В эмиграции русские переселенцы 
стали создавать научные общества и образовательные учреждения. Они возникли в Юго-
славии, Болгарии, Великобритании, Италии, Польше, Швеции, Швейцарии, Финляндии, 
Эстонии, Чехословакии, Латвии, Германии, Франции, Китае и других странах. По словам 
В. В. Костикова, автора одной из первых книг о русской послереволюционной эмиграции, 
вышедшей в СССР, «…русская академическая и учебная жизнь за границей, можно сказать, 
была “обречена” на активное существование в силу хотя бы того прискорбного факта, что 
советская Россия с вызывающей… неосмотрительностью выпроваживала в эмиграцию свои 
академические силы»*.
Пожалуй, первым высшим учебным заведением, организованным русской интеллигенцией 
в изгнании, были Высшие экономико-юридические курсы в Харбине (Китай). Они откры-
лись 1 марта 1920 г. Летом 1922 г. курсы были переименованы в Харбинский юридический 
факультет (но фактически были самостоятельным учебным заведением). Работали курсы на 
основе дореволюционного российского университетского устава.

*) Костиков В. В. Не будем проклинать изгнанье… : (Пути и судьбы русской эмиграции). М. : Международные от-
ношения, 1990. С. 239.
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В Европе центром русской науки и образования стала Прага. В 1922 г. там был открыт 
Русский юридический факультет. Возглавлял его известный русский ученый-юрист, 
философ П. И. Новгородцев. На факультете, одновременно с Новгородцевым, препо-
давали известные ученые: Н. Н. Алексеев, П. Б. Струве, Н. О. Лосский и др. Помимо 
чисто общих курсов (гражданское, уголовное, международное право и др.), необхо-
димых юристам, там читались такие предметы, как история русского права, история 
России. За время своей деятельности факультет выпустил около 400 дипломированных 
специалистов. 
Из-за сокращения государственного финансирования факультет прекратил свою обра-
зовательную деятельность в 1929 г., и был окончательно закрыт в 1933 г. В Праге также 
работали и другие русские учебные заведения, открывшиеся в рамках «русской акции»,  
в частности, Русский народный университет (впоследствии Русский свободный универси-
тет), функционировавший с 1923 по 1944 г. С 1921 по 1927 г. работал Русский институт 
сельскохозяйственной кооперации, с 1921 по 1927 г. — Русский коммерческий институт,  
с 1922 по 1927 г. — Русский институт транспортной связи, с 1923 по 1926 г. — Русский пе-
дагогический институт. В Праге в 1920-х — начале 1930-х гг. обучалось около 7000 русских 
студентов. Работал также ряд научных обществ.  
В первой половине 1920-х гг. крупнейшим центром русской эмиграции в Европе являл-
ся Берлин. Из профессиональных и научных учебных заведений в Вюнсдорфе действовал  
Русский техникум, а в столице Германии — Русский научный институт. Он был открыт  

17 февраля 1923 г. Его директором стал В. И. Ясинский. По архивным данным, институт 
формально действовал до 1935 г.
Особое место в русской эмиграции уже с середины 1920-х гг. занимает, конечно же, Париж. 
С 1921 г. в Париже начал работать Народный университет. Всего в Париже действовало 
8 русских высших учебных заведений, которые принимали не только соотечественников, 
живших во Франции, но и студентов со всего русского послереволюционного зарубежья. 
Престижными считались курсы при Сорбонском университете, которые были образованы  
в 1921 г. Здесь работало более 40 известных русских ученых. Именно в Париже были осно-
ваны многочисленные русские лицеи, гимназии, школы. Стали действовать Коммерческий  
и Богословский институты, Русская консерватория имени С. В. Рахманинова, Женские бо-
гословские курсы, Военная академия, Народный университет, Религиозно-философская 
академия. С 1925 г. начал работать Франко-русский институт — высшая школа социальных, 
политических и юридических наук, диплом которой был приравнен к дипломам французских 
университетов. 
Значительные русские колонии существовали также в Болгарии и Югославии. Главным 
центром русской научной жизни в Болгарии являлся Софийский университет. Кроме того, 
в 1920 г. по типу народных университетов был создан Ближневосточный институт; в 1924 г. 
его преобразовали в Свободный университет политических и хозяйственных наук. В 1927 г. 
в Софии был открыт Русский народный университет (далее РНУ), который возглавил про-
фессор-историк П. М. Бицилли.

Русский юрист-правовед 
П. И. Новгородцев

Русский историк 
П. М. Бицилли
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Похожая ситуация наблюдалась в Югославии, в которой в 1920-е гг. прошлого столетия на-
шли приют около 40 тысяч русских беженцев.
С 1922 г. в Белграде работал Русский народный университет, лекции в котором посещали 
десятки русских слушателей. В 1928 г. в Белграде был создан Русский научный институт, 
проработавший до 1941 г. Его деятельность финансировалась из государственного бюджета, 
благодаря чему он вскоре превратился в важный научный центр русского зарубежья.
В 1939 г. из Праги в Югославию переехал Институт имени Н. П. Кондакова.Доволь-
но активной была русская академическая и студенческая жизнь в Латвии и Эстонии. Так, 
например, по состоянию на 1923 г. в Эстонии было 12 русских гимназий, в том числе  
5 частных, 4 государственных, 3 эмигрантских; на 1930 г. — 8 гимназий (3 частных,  
4 государственных, 1 эмигрантская); на 1940 г. — 3 русских гимназии, в том числе 1 част-
ная, и 2 государственных. 
Частные русские гимназии:
– Таллинская частная гимназия общества «Русская школа в Эстонии» (1920–1940);
– Таллинская частная гимназия Аморетти (1920–1930);
– Лавры. Русская гимназия (1920–1929);
– Пярну. Русская гимназия (1919–1925);
– Валга. Русская гимназия (1919–1932).
Эмигрантские гимназии (в том числе и на средства ИМКА):
– Нарвская эмигрантская гимназия (1920–1938);
– Вайвара (1920–1923);
– Хаапсалу (1921–1927);
– в начале 1920-х гг. в Нарве открылись Русские эмигрантские курсы.
Государственные (городские) гимназии:
– Таллинская городская русская гимназия (1923–1940);
– Тартуская городская русская гимназия (1919–1938);
– Нарвская городская русская гимназия (1875–1940);
– Объединенная эстонско-русская гимназия в Печорах (Русское отделение до 1938 г.).

РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В ПРАГЕ
Русский народный университет (РНУ) был 
официально открыт 16 октября 1923 г. груп-
пой русских профессоров и общественных 
деятелей (среди них П. И. Новгородцев,  
М. М. Новиков, А. А. Кизеветтер и др.) при 
пражском Земгоре (объединение российских 
земских и городских деятелей в ЧСР) по об-
разцу Московского городского народного 
университета имени А. Л. Шанявского. Пер-
воначально его целью было оказание помощи 

русским студентам, обучавшимся в чехосло-
вацких вузах, в получении полноценного 
высшего образования.
В одном из ранних отчетов РНУ отмечалось, 
что университет поставил своей задачей быть 
живым связующим звеном между русской 
молодежью и научной мыслью, культур-
ным центром, вокруг которого сгруппиро-
вались представители русской эмиграции,  
«ищущие знаний и пополнения своего  

образования». Кроме того, РНУ ставил своей 
целью ознакомление граждан Чехии и Слова-
кии с русской культурой, историей и искус-
ством. Финансировалась работа университета 
правительством ЧСР при поддержке президен-
та Т. Г. Масарика, в рамках осуществляемой  
в стране «русской акции».
В первый совет университета, утвержден-
ный Земгором, вошли: профессор М. М. Но-
виков (председатель совета и правления), 
профессор Е. А. Ляцкий (заместитель пред-
седателя), доцент М. А. Циммерман (секре-
тарь совета и правления), А. Д. Климушкин 
(управляющий делами и заведующий от-
делением специальных курсов), профессор  
А. А. Кизеветтер (заведующий историко- 
философским отделением), профессор  
Ю. И. Поливка (заведующий отделением 

по изучению Чехословакии), профессор  
Н. С. Тимашев (заведующий отделением 
общественных наук), академик П. Б. Стру-
ве, профессор В. И. Исаев, профессор Зде-
нек Бажант, профессор С. А. Острогорский 
(заведующий культурно-просветительным 
отделом Земгора), В. Г. Архангельский,  
Ф. Е. Махин, М. Л. Слоним, А. В. Стоилов, 
Ф. С. Мансветов и В. Я. Гуревич (заведу-
ющий Русским заграничным историческим 
архивом). Исполнительным органом совета 
являлось правление университета. В 1923 г. 
в РНУ было зарегистрировано около 900 слу-
шателей. 
Учебная деятельность распределялась между 
отделениями: общественных наук, истори-
ко-философским, естественных наук, при-
кладных знаний, по изучению Чехословакии, 

Здание Русского народного университета в Праге
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специальных курсов (иностранных язы-
ков, стенографии и т. д.), начальных школ.  
В конце 1924 г. в целях упрощения структу-
ры, совет университета объединил отделение 
прикладных знаний с отделением естествен-
ных наук, а специальные курсы — с началь-
ной школой. 
18 ноября 1925 г. МВД Чехословакии  
утвердило Устав общества «Русский народ-
ный университет», тем самым заложив ос-
новы его самостоятельного существования. 
8 декабря 1925 г. состоялось учредительное 
собрание, на котором председателем был 
избран профессор З. Бажант (ректор Тех-
нического университета), и первый состав 
куратория, через которое осуществлялось 
управление РНУ. В него вошли 20 человек: 
помимо председателя, профессор С. В. Завад-

ский (заместитель председателя), профессор  
М. М. Новиков (ректор РНУ), Ф. Матоу-
шек (казначей), доцент М. А. Циммерман 
(секретарь); с чешской стороны — ботаник 
и общественный деятель, профессор Б. Не-
мец, славист профессор Ю. И. Поливка, ру-
ководитель беженского департамента МИД 
доктор З. Завазал, дипломат П. Макса и др., 
от россиян — профессор Е. В. Спекторский, 
профессор А. А. Кизеветтер, профессор  
Н. С. Тимашев и др. Общество «Русский на-
родный университет» являлось юридическим 
лицом, и в его состав входило 300 человек. 
В 1926 г. на базе университета было созда-
но Философское общество, а в 1932 г. — 
Педагогическое общество (председатель  
А. В. Живакулина). В 1928 г. стали вы-
ходить «Научные труды» университета.  

Осенью 1933 г. при РНУ было основано  
Русское научно-исследовательское объеди-
нение, которое взяло на себя всю издатель-
скую деятельность университета, продолжив 
издание его «Трудов» под новым названи-
ем  — «Записки научно-исследовательского 
объединения при РСУ». В 1934 г. РНУ был 
переименован в Русский свободный универ-
ситет (РСУ), при этом главной была провоз-
глашена научно-исследовательская деятель-
ность. 
В РСУ действовали «семинары»: по изучению 
международной жизни и международного 
права, «Россия и славянство» (руководитель 
обоих — М. А. Циммерман); «Новое в эко-
номической жизни» (профессор Д. Н. Иван-
цов); «Новое в политической жизни, по гео-
политике и философии права» (профессор 
А. Н. Фатеев); по истории экономического 
быта (профессор П. А. Остроухов); по изуче-
нию Ф. М. Достоевского, по русскому языку 
и литературе (оба под руководством доктора 
А. Л. Бема); по общим вопросам естество-
знания, этнографии и евгеники (профессор 
М. М. Новиков); по изучению современной 
России (по каждой области был свой руко-
водитель); по изучению психоанализа (док-
тор Н. Ф. Досужков). Кроме того, были 
организованы кружки: по изучению миро-
вой войны (генерал В. В. Чернавин); по из-
учению Подкарпатской Руси (профессор  

Д. Н. Вергун); по изучению современной 
русской литературы (доктор К. А. Чхеидзе); 
эстетический (профессор И. И. Лапшин). 
В годы Второй мировой войны при РСУ дей-
ствовал кружок, в котором слушатели по-
лучали всестороннюю подготовку почти на 
уровне военной академии; занятия осущест-
влялись в нескольких группах: юридической, 
пехотной, кавалерийской, артиллерийской, 
технической, санитарной, общей и на жен-
ских медицинских курсах. Кружок просуще-
ствовал до середины 1944 г.
В начале 1942 г., по распоряжению Им-
перского протектора в Чехии и Моравии, 
прежнее наименование РСУ было замене-
но на другое — Русская ученая академия  
в Праге (Wissenschaftliche Russische  
Akademie (нем.)). В это время в РСУ числи-
лись 21 профессор и 17 доцентов и лекторов 
по разным специальностям. Наряду с курса-
ми для взрослых, действовали русские курсы 
для детей. После перелома в ходе войны си-
стема русского образования оккупационным 
властям стала не нужна, и 19 июня 1944 г. 
они приостановили деятельность академии. 
Летом 1945 г. академии было возвращено 
название РСУ, однако к лету 1946 г. РСУ 
практически завершил свою работу, а 2 мар-
та 1949 г. МВД Чехословацкой Республики 
по просьбе руководства университета закры-
ло учреждение. 

Знак Русского национального университета  
в Праге

Описание: выполнен в виде ромба с круглым венком 
в нижней части. Ромб синей эмали с широким белым 
ободком. В центре ромба аббревиатура: «РНУ»  
(Русский национальный университет). Поле лаврового 
венка, завязанного внизу узлом, русских и чехословацких 
национальных цветов (бело-сине-красное).  
По центру надпись: «PRAHA».

Размер: 18×39 мм.

Крепление: на игле.
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Знак Русского народного университета  
в Праге

Описание: круглой формы, русских  
и чехословацких национальных цветов 
 (бело-сине-красный). В центре аббревиатура: «Р. Н. У.».

Крепление: на винте с закруткой. На закрутке 
надпись: «ПРАГА».

ПЕРВАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ  
В ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Первая русская гимназия в г. Моравска- 
Тршебова была образована в декабре 1921 г. 
на базе эвакуированной из Турции Констан-
тинопольской гимназии Земско-городского 
комитета и Всероссийского союза городов 

(550 учащихся). Размещалась в окрестностях 
небольшого городка Тршебовы (Моравия),  
в лагере, выстроенном во время войны  
австрийским правительством для военно-
пленных. Работала гимназия до весны 1935 г.

Знак 1-й русской гимназии  
в г. Моравска-Тршебова

Описание: представляет собой щиток, на котором,  
на фоне Московского кремля, изображены две женские 
фигуры. Одна из них в кокошнике и старорусском одеянии, 
символизирующая Россию, левой рукой указывает на Кремль, 
а правой держит за руку другую женщину в национальном 
чешском костюме, символизирующую Чехословакию. Обе 
женщины стоят около липы — особо чтимого в Чехословакии 
дерева. В верхней части знака надпись в три строки: 
аббревиатура «В. С. Г.» (Всероссийский союз городов); 
ниже: «I-ая Русская Гимназiя», и в третьей строке по-чешски: 
«Моравска Требова». Внизу щита выбита дата: «1921».

На оборотной стороне клеймо фирмы в две строки:  
«KARNET-KYSELÝ / PRAHA».

Чехословацкая Республика, Прага, 1922 г.

Материал: темная бронза. 

Размеры: 47×29 мм. 

Крепление: вертикальная булавка.

Знак в память 10-летия 1-й русской гимназии  
в г. Моравска-Тршебова 

Описание: представляет собой щит со срезанным 
дугообразно верхним правым углом. Поле щита 
разделено на две части «лучом» русских национальных 
цветов (бело-сине-красный).  
В нижней части переплетенные буквы: «РГМТ»,  
в верхней — даты в две строки: «1920 / 1930». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 18×12 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидность: известен знак размером 23×28 мм 
с винтовым креплением, изготовленный фирмой  
Иосифа Божислава Пихля. 

Клеймо «PICHL — PRAHA» на гайке знака.

РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ ЛЕДИ ДЕТЕРДИНГ  
В ПАРИЖЕ

Русская гимназия в Париже была образова-
на в 1930 г. на базе курсов для подготовки 
русской молодежи к экзаменам на аттестат 
зрелости. Эти курсы были созданы в нача-
ле 1920 г. в Париже по инициативе гим-
назического учителя С. Г. Попич. Занятия 
курсов проходили в здании посольства на 
улице Гренель, на квартире бывшего по-
сла Временного правительства в Париже  
В. А. Маклакова. После первого выпуска, 
который состоялся летом того же года, было 
объявлено об открытии в Париже русской 
средней школы. Набор учеников начался  
в сентябре. Активное участие в организации 
школы приняли Общество помощи детям бе-
женцев из России и лично его председатель 
М. А. Маклакова (сестра посла). Первым 
директором школы стал В. П. Недачин, до 

революции возглавлявший Медведников-
скую гимназию. В состав учредителей вошли 
сам В. П. Недачин, его будущий преемник  
Б. А. Дуров, С. Г. Попич, М. А. Маклакова  
и ряд других лиц. Занятия начались в первых 
числах октября. Школа была в подчинении 
французского Министерства народного про-
свещения, и выдававшиеся в ней аттестаты 
зрелости приравнивались к французским. 
Число учащихся росло, и к 1926 г. достиг-
ло уже 230. При очевидной популярности,  
к концу 1920-х гг. над школой нависла угро-
за закрытия вследствие серьезных финан-
совых трудностей. Ситуация изменилась, 
когда новым председателем Общества помо-
щи детям беженцев из России стала Лидия 
Павловна Детердинг (княгиня Донская). 
Ее муж, известный нефтяной магнат  
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Генри Детердинг, в течение многих лет суб-
сидировал все нужды школы. Так как старое 
помещение на улице Д-ра Бланша с трудом 
вмещало всех учащихся, летом 1930 г. был 
приобретен особняк вблизи Булонского леса. 
Сама школа в том же году была преобразо-
вана в гимназию. О том, какое значение 
придавалось ее открытию, свидетельствует 
факт, что новое здание освятил митрополит 
Евлогий, глава Русской православной церкви  
в Западной Европе.
Учебные программы гимназии соответствовали 

программам русских гимназий и реальных 
училищ (в зависимости от выбранного от-
деления — в школе их было два). Француз-
ский язык и литература и английский язык 
преподавались по расширенным курсам. 
Финансовую помощь гимназии оказывали:  
Министерство просвещения Франции и мэ-
рия г. Парижа, принцесса Монакская, бале-
рина Анна Павлова, наследники Густава Но-
беля, великая княгиня Мария Павловна и др.
Просуществовала Русская гимназия имени 
леди Детердинг до конца 1961 г. 

Выпускной жетон  
Русской гимназии в Париже  
(Русская гимназия имени леди Детердинг)

Описание: представляет собой флажок 
французских национальных цветов  
(красно-сине-белый).

На оборотной стороне выгравировано:  
«РУССК ГИМН / 6-6-48», и в нижнем углу номер 1.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 20×12 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
в верхней части жетона.

Детердинг Лидия Павловна (урожденная Кудоярова (Кудеярова), в первом браке — княги-
ня Багратуни, во втором — леди Детердинг) — общественный деятель, благотворитель, пе-
дагог.

Родилась 9 апреля (27.03.) 1904 г. в Туркестане. Донская казачка. В 16 лет Лидия вышла 
замуж за князя Якова Герасимовича (Акопа Караистовича) Багратуни, генерал-майора Рус-
ской армии, боевого офицера, участвовавшего в Русско-японской и Первой мировой вой-
нах. Жила в Лондоне, где князь Багратуни с 1920 г. представлял интересы Армении. 

В 1924 г. Лидия Павловна познакомилась с «королем нефти», британским подданным, ярым 
антикоммунистом, сэром Генри Детердингом и, после развода с князем Багратуни, вышла  
за него замуж. В браке с сэром Генри у нее родились две дочери. 
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Лидия Павловна 
(1904–1980)

Располагая значительными финансовыми возможностями, леди Детердинг приняла ак-
тивное участие в жизни русской эмиграции. К благотворительной деятельности своей жены 
в отношении русских эмигрантов нефтяной магнат относился благосклонно.  Благодаря их 
помощи устраивались выставки, праздники, новогодние елки, ставились спектакли, прохо-
дили «Дни русской культуры». На деньги Детердинг оказывалась поддержка многочислен-
ным воинским и гражданским эмигрантским союзам и объединениям, творческим органи-
зациям. Семьей Детердинг финансировалась работа учебных заведений: средней школы  
и  Русского коммерческого института; выплачивались стипендии русским студентам, мо-
лодым художникам и писателям. Благодаря материальному участию Л. П. Детердинг суще-
ствовал Корпус-лицей имени Николая II в Версале. На деньги Детердинг были  отреставри-
рованы православные храмы и церкви в разных городах Франции. 

В 1936 г. за благотворительную деятельность и помощь, оказываемую русским эми-
грантским организациям, самопровозглашенный Император Всероссийский великий князь  
Кирилл Владимирович пожаловал Лидии Павловне титул княгини Донской. В 1939 г. при ее 
финансовой поддержке была создана гимназия, получившая название «Русская гимназия 
имени леди Л. П. Детердинг».

Зная о безработице, угрожавшей ее соотечественникам в Париже, Лидия Павловна выку-
пила для них парижское такси, и тем самым способствовала трудоустройству многих рус-
ских эмигрантов.

Весом был ее вклад и во французскую культуру — она выделяла средства на содержание 
и реставрацию различных исторических и художественных объектов, включая Версальский 
дворец и Музей Почетного легиона. В 1956 г. Франция наградила Лидию Павловну орденом 
Почетного легиона.

Скончалась Лидия Павловна Детердинг 30 июня 1980 г. в Париже, похоронена на русском 
кладбище Сент-Женевьев-де-Буа, рядом со своим гражданским мужем Б. В. Черносвито-
вым.
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РУССКАЯ ШКОЛА «АЛЕКСАНДРИНО»
Русская школа «Александрино» была открыта 
в Ницце 3 октября 1925 г. Школа стала пра-
вопреемницей приюта русских детей, создан-
ного Михаилом Павловичем Рябушинским  
в 1921 г. в местечке Сан-Сальвадур под Туло-
ном. В 1922 г. приют был переведен на вил-
лу «Александрино» в районе Ариан (окрест-
ность Ниццы). Возглавил и организовал 
это благотворительное дело А. Н. Яхонтов.  

К 1 июля 1925 г. приют был ликвидирован 
из-за недостаточности средств, а имение 
продано. Вновь выделенные Рябушинскими 
средства дали возможность основать рус-
скую школу под покровительством великого 
князя Андрея Владимировича, которая про-
существовала с 1 октября 1925 по февраль  
1934 г. Школа располагалась по адресу:  
г. Ницца, вилла Сен Сир, Парк Империал.

Знак воспитанника русской школы 
«Александрино»

Описание: выполнен в виде Андреевского 
креста голубой эмали с монограммой «АВ»  
в центре, увенчанного короной. На оборотной 
стороне знака внизу справа клеймо фирмы: 
«PIN / BD MAC·MAHON 34 / NICE». 

Материал: латунь, золочение, эмаль.

Размер: 30×24 мм.

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой.

Разновидности: известен идентичный знак 
размером 32×24 мм с покрытием белой 
(молочной) эмалью.

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ 
(РУССКО-СЕРБСКАЯ ГИМНАЗИЯ)

16 мая (5 мая по старому стилю) 1764 г. 
указом Екатерины II в Санкт-Петербурге 
при Воскресенском Смольном Новодеви-
чьем монастыре было создано Воспитатель-
ное общество благородных девиц, которое 
позже стало называться Смольный инсти-
тут благородных девиц. Цель этого учебного 
заведения, как отмечалось в указе, «…дать 
государству образованных женщин, хоро-
ших матерей, полезных членов семьи и об-
щества». Екатерина II приказала разослать 
указ «по всем губерниям, провинциям и го-
родам... дабы каждый из дворян мог, ежели 
пожелает, дочерей своих в молодых летах 
препоручить сему от Нас учрежденному вос-
питанию». Смольный институт благородных 
девиц положил начало женскому образова-
нию в России. Смольнянок обучали словес-
ности, истории, географии, иностранным 
языкам, музыке, танцам, рисованию, свет-
ским манерам и др. 
Институт имел свой установленный выпуск-
ной знак. На обороте дореволюционного  

знака обязательно гравировались год выпу-
ска и имя выпускницы.
Летом 1917 г. воспитанницы института были 
переведены в другие учебные заведения.  
В октябре 1917 г. Смольный институт вые-
хал в Новочеркасск, где в феврале 1919 г.  
состоялся его последний выпуск. Летом того 
же года преподаватели и оставшиеся воспи-
танницы бежали из России, и институт, в виде 
гимназии, появился уже в Сербии. 
Одна из последних смольнянок Инна Калини-
на вспоминала: «Последний даже не называл-
ся институтом, а Русско-сербской гимнази-
ей, и фактически это был бывший Смольный 
институт. Его последняя директриса Наталья 
Корнелиевна Эрдели после революции вы-
ехала и вывезла часть персонала и девочек  
в Югославию. После смерти Эрдели была на-
чальницей жена генерала Абациева. А назвали 
они его Русско-сербской гимназией для того, 
чтобы в институт могли принимать и сербских 
девочек. Форма же у нас была такая же, как  
и в Смольном институте»*.

*) Калинина И. Я одна из последних смолянок // Русская мысль. 2004, № 6, 7 — 4491, 4492.

Знак для окончивших Русско-сербскую гимназию

Описание: представляет собой копию знака выпускниц 
Смольного института благородных девиц  
в Санкт-Петербурге. Выполнен в виде двуглавого орла  
с распростертыми крыльями и императорской короной.  
В центральной части знака помещено изображение 
лицевого фасада Смольного собора.

Материал: бронза, позолота. 

Размеры: 29×49 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка с застежкой — 
переделано на винтовое. 
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Знак Общества выпускниц 
Смольного института благородных 
девиц

Описание: представляет собой 
венок овальной формы. В центр венка 
помещено изображение сидящего  
в гнезде лебедя, кормящего птенцов.  
В верхней части знака — фигурная 
лента с датами: «1764–1924».

Материал: серебро. 

Размеры: 32×24 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ УЧИТЕЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА ГРАНИЦЕЙ

Объединение русских учительских органи-
заций за границей было образовано в апреле 
1923 г. в Праге с целью сплочения русских 
педагогов, проживающих за границей, и за-
щиты их профессиональных интересов. В со-
став входили учительские союзы в Болгарии, 
Германии, Франции, Чехословакии, Юго-

славии и других странах (учительские союзы 
в Латвии, Литве, Польше и Эстонии, фор-
мально не входя в объединение, участвовали 
в работе делегатских съездов). Объединение 
получило финансовую поддержку от прави-
тельства Чехословакии. Функционировало 
до 1931 г.

Значок Объединения русских 
учительских организаций за границей

Описание: круглой формы. В центре 
помещен портрет великого русского педагога 
К. Д. Ушинского. В верхней части, по кругу, 
аббревиатура: «О. Р. У. О.» (Объединение 
русских учительских организаций).

Материал: металл. 

Размеры: диаметр 13 мм.

Крепление: на игле.

ДАУГАВПИЛССКАЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ РУССКАЯ 
СРЕДНЯЯ ШКОЛА

Даугавпилсская правительственная русская 
средняя школа (позднее — гимназия) была 
основана в Латвии в 1921 г. Первым ее ди-
ректором был В. Калашников, затем К. Ку-
леев. На 1929 г. это была крупнейшая из 
числа русских правительственных средних 
школ. В ней было 8 классов, 238 учащихся и 

18 преподавателей. Однако в 1935 г. школа 
была закрыта, а для региона с большим мас-
сивом русского населения был оставлен толь-
ко русский комплект при 2-й Даугавпилсской 
правительственной гимназии. В 1938/39 
учебном году в этом комплекте обучалось  
104 учащихся.

Знак Даугавпилсской 2-й русской 
гимназии

Знак изготовлен в 1920–1930-х гг.  
в мастерской К. Wihtolin.

Описание: представляет собой щит салатового 
цвета. В верхней части щита три горизонтальные 
полосы: красная, белая, красная (цвета 
национального флага Латвии). В центре 
переплетенные буквы «DKC» и цифра «II».  
На оборотной стороне знака выбит номер.

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 32×23 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка.

ОБЩЕСТВО РУССКИХ СТУДЕНТОВ  
ЛАТВИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Общество русских студентов Латвийско-
го университета (ОРСЛУ) было основа-
но группой русских студентов во главе с  
Н. И. Антиповым для того, чтобы представ-
лять русское студенчество в университет-
ских органах управления. Однако, ввиду 

своей малочисленности, с этой функцией 
ОРСЛУ не справлялось. Традиционной фор-
мой работы общества была организация 
лекций и докладов. Оно участвовало в та-
ких русских начинаниях, как Дни русской 
культуры, Татьянинские балы, а также  
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в проведении Пушкинских дней в 1937 г.  
Большое внимание в ОРСЛУ уделялось 
формированию дружеской атмосферы сре-
ди его членов. Поэтому, помимо лекций  

и дискуссий, организовывались вечеринки  
и чаепития.В 1927 г. были заложены осно-
вы научной библиотеки общества. В 1930 г. 
была учреждена касса взаимопомощи.

Знак Общества русских студентов 
Латвийского университета 

Описание: представляет собой щит, 
на который наложено рельефное 
изображение святого Георгия 
Победоносца, поражающего копьем 
змея. В верхней части щита — три полосы 
русских национальных цветов (бело-
сине-красная), поверх которых помещена 
аббревиатура: «ОРСЛУ».  
В верхнем правом углу щита дата: «1925». 
На оборотной стороне знака внизу 
выгравирован номер. Знак составной.

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 23×17 мм. 

Крепление: на винте. 

ОБЩЕСТВО РУССКИХ СТУДЕНТОВ  
ДЕРПТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Общество русских студентов Дерптского 
университета (Общество русских студентов 
Тартуского университета) было основано  
26 сентября 1920 г. и зарегистрировано  
3 ноября 1920 г. во временном Совете универ-
ситета. Основателями общества были студен-
ты-медики: братья Дмитрий Павлович и Иван 
Павлович Соломенцевы, М. В. Шамардин,  
ветеринарный врач И. И. Преображенский.

Таллинское отделение было зарегистриро-
вано как Общество русских студентов при 
Таллинском техническом институте 3 дека-
бря 1936 г. Входило в Объединение русских 
эмигрантских студенческих организаций. 
Запрещено в 1940 г., после восстановления 
независимости Эстонии деятельность обще-
ства не возобновляли.

Правление Общества русских студентов Тартуского университета, 1930 г.  
Сидят (слева направо): Елена Иваск (казначей), Константин Аренсбургер-Иванов  

(председатель), Марина Верцинская (секретарь); стоят (слева направо): Василий Петровых 
(непременный член) и Николай Фукс (товарищ председателя).  

На груди студентов знак общества.

Знак Общества русских студентов 
Тартуского университета

Описание: выполнен в виде ромбовидной 
рамки белой эмали. В нижней части ромба — 
круг (кольцо), в центре которого помещено 
изображение ротонды. В центре знака — 
горящий факел, поверх которого наложены 
буквы: «ОРС».

Материал: серебро, эмаль.

Крепление: на винте.
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ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ В ТАЛЛИНЕ ОБЩЕСТВА 
«РУССКАЯ ШКОЛА В ЭСТОНИИ»

Частная русская гимназия в Таллине обще-
ства «Русская школа в Эстонии» (Ревель-
ская мужская и женская гимназии общества 
«Русская школа в Эстонии», Ревельская рус-
ская частная гуманитарная гимназия обще-
ства «Русская школа в Эстонии», Частная 
русская гимназия общества «Русская школа 
в Эстонии») открыта в Ревеле в 1918 г. Ос-
новные средства к существованию гимназия 

получала из благотворительных фондов рус-
ских предпринимателей и была платной, при 
этом 25 % учеников освобождались от платы 
по семейным обстоятельствам. Упразднена  
в 1940 г., при гимназии существовало Обще-
ство бывших учащихся Частной русской гим-
назии общества «Русская школа в Эстонии».
Директора: И. О. Юргенс (1918–1919),  
Л. А. Андрушкевич.

Класс Частной русской гимназии общества  
«Русская школа в Эстонии»

Знак Общества бывших учащихся 
Частной русской гимназии общества 
«Русская школа в Эстонии» 

Описание: имеет форму ромба с навершием  
в виде лаврового венка. В центре венка — 
цифра: «III». Поле ромба бело-сине-красной 
эмали. В центре знака — горящий факел, поверх 
которого наложены буквы: «ОБУ».

Крепление: на вертикальной булавке.

Кроме знаков, широкое распространение как в Императорской России, так и в эмиграции 
получили выпускные жетоны. Приведем некоторые из них.

Жетон 3-го выпуска  
Ревельской русской женской 

гимназии (1920)

Жетон Нарвской  
эмигрантской гимназии, 

 IV выпуск (1925)

Жетон Тартуской  
4-й реальной школы.  

Выпуск 1 (1937)

Жетон 19-го выпуска  
Тартуской русской городской 

гимназии (1937)
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Жетон 3-го выпуска Таллинской 
русской торговой школы (1937)

Жетон 20-го выпуска Нарв-
ской эмигрантской начальной 

школы (1940)

Жетон 5-го выпуска 
Ревельской женской гимназии

Жетоны 3-го и 15-го выпусков 
Частной русской гимназии 

в Таллине

Жетоны 36-го выпуска 
Нарвской мужской гимназии 

(1919)

Жетоны 39-го и 40-го (1922) 
выпусков Нарвской городской 

русской гимназии

Жетоны 46-го (1932), 
54-го (1936) выпусков  

Нарвской городской русской 
гимназии 

Жетоны III выпуска (1935)  
и VII выпуска (1939/40)  

Таллинской городской русской 
гимназии 

Жетон 8-го выпуска 
Юрьевской городской 

русской гимназии

Жетон Ревельской 
(Таллинской) городской 

русской гимназии. II выпуск

РУССКАЯ АКЦИЯ ПОМОЩИ

Русская акция помощи (чеш. ruská pomocná akce) — первоначально — программа помощи, 
объявленная Чехословацким правительством в 1921 г. беженцам из России. Впоследствии  
в эмигрантских кругах название «русская акция» стало обобщенным названием помощи, ока-
зываемой русским беженцам в 1918–1927 гг. Болгарией, Германией, Францией, Королев-
ством Сербов, Хорватов и Словенцев и рядом других стран. 
Особый вклад в эту программу внесла Чехословакия во главе с президентом Томашем Ма-
сариком. Программа Чехословацкого правительства была направлена не только на ассими-
ляцию русских беженцев в Чехословакии, но и на сохранение и развитие их собственной  

Жетон Рижской 
православной гимназии, 

VIII выпуск (1933)



Западная Европа Общественные организации русской эмиграции

314 315

культуры и науки. Воспитание и подготовка русских специалистов — инженеров, учителей, 
управленцев — считались выгодными для молодого Чехословацкого государства, которое для 
защиты своего существования от германской и венгерской угрозы нуждалось в восстановле-
нии на своей восточной границе мощной национальной России, которая, как ожидалось в 
1920-х гг., скоро сможет сбросить власть большевиков, и тогда ей понадобятся националь-
ные кадры управления. 
Чехословацкие власти привлекали в страну преимущественно деятелей науки, экономистов, 
инженеров, агрономов, писателей, поэтов, театральных деятелей и молодежь — для получе-
ния образования за счет Чехословацкого государства. «Русская акция» в Чехословакии фи-
нансировалась из государственного бюджета, в основном — Министерства иностранных дел. 
Была организована первая помощь беженцам, оставшимся без средств к существованию. 
Но не только — акция предполагала всестороннюю поддержку: от материальной помощи 
нуждающимся до выделения средств на развитие культуры, образования, а также оказание 
медицинской помощи — для пожилых, инвалидов и нетрудоспособных медицина была бес-
платной. 
Русским и украинским студентам предоставлялась возможность завершения образования. 
В Праге, которую стали называть «русским Оксфордом», были открыты Русская гимназия, 
Русский народный университет, Русский юридический факультет, Русский институт сель-
скохозяйственной кооперации, 11 научных обществ и учреждений. Обучение шло на русском 
языке по программам, существовавшим в Российской империи, и проводилось русскими  
эмигрантами — преподавателями и учеными высочайшего уровня. 
Символом «Русской акции» стал российский национальный флаг (триколор). Значки в виде 
российского флага выпускались различных рисунков, размеров, из разного материала, с кре-
плением в виде булавки, иглы, на цанге и винте. Выпускались они с 1921 по 1938 г.
В таблице приведены краткие характеристики значков, известных автору.

№ Размеры Материал Крепление

1
18 (флагшток),  
флаг:12×9мм

Бронза, серебрение На игле

2 23×20 (флагшток) мм Белый металл, краска
На горизонтальной 

булавке

3 20×10 мм Бронза, краска На игле

4
11 мм (фактический 

размер флага)
Серебро На винте

5 21×19 мм Бронза, позолота, эмаль
Горизонтальная булавка 

с застежкой

6 13×15 мм Бронза, позолота, эмаль. На винте

7
28 (флагшток),  
флаг: 23×16 мм

Белый металл, эмаль
На горизонтальной 

булавке
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ПАМЯТНЫЕ ЗНАКИ И ЗНАЧКИ

ПАМЯТИ ТАЛЕРГОФА

ЗНАКИ И ЗНАЧКИ В ВИДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА И ФЛАГА
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

Талергоф — концентрационный лагерь, созданный властями Австро-Венгерской империи  
в первые дни Первой мировой войны. Располагался в песчаной долине у подножия Альп, воз-
ле Граца, главного города провинции Штирия. Один из первых концентрационных лагерей 
в мировой истории XX века, первый в Европе. Сюда были депортированы жители Галиции и 
Буковины — русины и симпатизирующие или заподозренные в симпатии к Российской Им-
перии, а также высланные из своих областей по заявлениям поляков и украинофилов.
Первая партия галицких и буковинских русофилов поступила в Талергоф 4 сентября  
1914 года. Содержались они в чудовищных условиях: вплоть до самой зимы на территории 
лагеря не было даже бараков, люди дни и ночи проводили под открытым небом на голой  
земле. 
Вот как описывает условия содержания в концлагере известный представитель галицко-рус-
ского движения XX века, доктор исторических наук Василий Ваврик: «Смерть в Талергофе 
редко бывала природной: там ее прививали ядом заразных болезней. По Талергофу триум-
фально прогуливалась насильственная смерть. О каком-нибудь лечении погибавших речи не 
было. Враждебным отношением к интернированным отличались даже врачи». 
Лагерь действовал до 10 мая 1917 года. За этот период через Талергоф прошло более 20 ты-
сяч человек. 

Значок «Памяти Талергофа 1914–33» 

Описание: круглой формы. На лицевой 
стороне изображение ангела, склоненного 
над свечой, рядом с надгробным памятником. 
В нижней части значка надпись в две 
строки: «ПАМЯТИ / 1914 — 33», ниже, по 
окружности: «ТАЛЕРГОФА». В левой части 
значка клеймо фирмы изготовителя: «PICHL».  
Изготовлен в Чехословацкой Республике 
(Прага) фирмой Иосифа Божислава Пихля. 

Материал: бронза. 

Размер: диаметр 26 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: известен знак, 
выполненный из белого металла.

Значок «Талергоф 1914» 

Описание: круглой формы. На лицевой 
стороне надпись в две строки: «ТАЛЕРГОФЪ /  
1914», обрамленная терновым венцом. 
Изготовлен в Праге (Чехословацкая 
Республика).

Материал: бронза. 

Размеры: диаметр 28 мм. 

Крепление: на игле.

Знак с датой «1921», миниатюрный 

Предположительно данный знак был изготовлен в Праге, 
в память о массовом переселении русских эмигрантов 
из Галлиполи в Чехословацкую Республику в рамках 
объявленной «Русской акции».

Описание: выполнен в форме равностороннего креста. 
В центральной части дата: «1921». На оборотной стороне 
знака клеймо фирмы изготовителя в две строки:  
«F. X. PROVAZNÍK / PRAHA VII». 

Материал: бронза, серебрение, краска. 

Размеры: 12×12 мм. 

Крепление: на игле. 

Разновидности: известен знак, выполненный из 
бронзы, но без серебрения, краски и клейма фирмы-
изготовителя.

Значок в виде Государственного герба 
Российской империи

Вероятно, середина XX в.

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: 22×19 мм.

Крепление: цанга. 
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Знак с изображением Государственного 
герба Российской империи

Изготовлен в Париже (Франция) фирмой Arthus 
Bertrand в 1930-е гг. На оборотной стороне 
знака внизу по окружности клеймо фирмы: 
«ARTHUS BERTRAND — PARIS». 

Материал: бронза, серебрение. 

Размеры: диаметр 20 мм. 

Крепление: на винте.

Знак (брошь) в виде 
Государственного  
герба Российской империи

Материал: серебро. 

Размеры: 51×35 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой.

Знак с изображением Государственного 
герба Российской империи

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 16×16 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой.

Краткие характеристики других известных автору знаков в виде Государственного герба 
Российской империи приведены в таблице.

Подвеска в виде Государственного  
герба Российской империи

Описание: представляет собой двуглавого орла, 
увенчанного императорской короной с круглым 
ушком в нижней части. На оборотной стороне 
клеймо в виде цветка или кленового листа.

Материал: латунь.

Размеры: 36х30 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке  
с застежкой.

№ Размеры Материал Крепление

1 22×19 мм Бронза, серебрение Цанга

2 19×19 мм Медно-никелевый сплав На игле 

3 25×24 мм Медно-никелевый сплав На винте

4 47×39 мм Бронза, позолота
Горизонтальная булавка  

   с застежкой
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Булавка в виде гербового щита 
варяжской формы

Описание: представляет собой треугольный 
щит, поле которого разделено диагональными 
полосами бело-сине-красного цвета.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 33×11 мм. 

Крепление: на игле.

Значок в виде нового русского национального флага 

12 августа 1914 г. император Николай II разрешил «для употребления в частном быту» новый 
национальный бело-сине-красный флаг с добавленным в верхней части у древка желтым 
квадратом с черным двуглавым орлом (композиция, соответствующая дворцовому штандарту 
императора); орел изображался как с титульными гербами на крыльях, так и без них; на некоторых 
рисунках квадрат перекрывает белую и около четверти синей полосы флага, на некоторых — две 
верхние полосы. Этот флаг был введен особым циркуляром Министерства внутренних дел. Новый 
флаг не вводился как обязательный, его использование лишь «разрешалось». Символика флага 
подчеркивала единение царя с народом. Флаг предназначался: для «украшения патриотических 
картин и изданий; для ношения в виде нагрудного (эмалированного, металлического, матерчатого 
или бумажного) значка, как в частном быту, так и на разрешенных патриотических собраниях; 
для ношения в виде ручного флажка, но размерами не более четырех вершков длиною, трех 
вершков шириною при древке, не длиннее семи вершков. Для внешнего украшения зданий  
в торжественные дни и во всех других случаях, когда будет дозволено поднимать флаг или нести 
его в процессии, использовать исключительно бело-сине-красный национальный флаг и не 
допускать тогда подъема нового флага-символа».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 25×29 мм. 

Крепление: булавка с застежкой. ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОБЪЕДИНЕНИЯ
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После революции 1917 г. и Гражданской войны за рубежом России, в эмиграции, оказался 
практически весь спектр политических течений, оформившихся в период с 1905 по 1917 г.  
— от крайне правых до большевиков-диссидентов. 
Масштабные политические дебаты и дискуссии, проходившие в общественных эмигрантских 
структурах, были направлены на определение объективных причин, приведших к русскому 
рассеянию, на поиск эффективных путей свержения в России большевизма и установления 
наиболее оптимальной формы государственного устройства. 
Основной политический водораздел в эмигрантской среде можно провести между теми, кто 
отвергал в революции только Октябрьский переворот, принимая Февраль, и теми, кто видел 
катастрофу уже в Феврале. Отсутствие единства в этом вопросе сказалось уже в Белом дви-
жении, в немалой степени предопределив его поражение. Продолжалось оно и в эмиграции, 
что породило множество различных групп, действовавших хотя и с единой целью — освобо-
ждения России от большевизма, но с разными политическими устремлениями и методами 
борьбы.
Анализируя борьбу политических организаций русского зарубежья до начала Второй миро-
вой войны, можно выделить четыре главных направления их деятельности:
– активные действия военно-террористического характера против советской власти; 
– выработка новых идеологических и политических концепций; 
– полемика с оппонентами по обе стороны границы; 
– информационно-агитационная работа (в том числе издательская).
Среди наиболее активных политических эмигрантских партий и организаций следует от-
метить: Братство русской правды (БРП); возникшую в среде РОВС военно-политическую 
организацию генерала А. В. Туркула — Русский национальный союз участников войны;  
Национально-трудовой союз нового поколения (НТСНП); Российский имперский союз 
(РИС); многочисленные «пореволюционные» движения, ориентировавшиеся в 1930-х гг. на 
различные идеологические модели фашизма и национал-социализма. Эти партии и движения 
оказали значительное влияние на формирование мировоззрения части русской эмиграции. 
По сути, возникновение фашизма было связано с общим кризисом общества. Когда заро-
ждался итальянский фашизм, один из его теоретиков сказал: «В эпоху, когда рушатся 
старые устои, гибнут старые ценности, разваливаются старые представления, идеалы, ре-
лигия и т. д., только одна идея способна сплотить массы — идея нации». Безусловно, идея 
национального единства с некоторыми признаками романтизма не могла не импонировать 
правому лагерю русского зарубежья, который составлял не менее 80 %. С фашизмом его  

Основоположник русского 
национал-большевизма, 

идеолог «сменовеховства»
Н. В. Устрялов

роднил антисоветизм, который, по словам В. Шульгина, с начала 1920-х гг. стал «главным 
противником коммунизма в мировом масштабе»*.
Несмотря на различия идеологического и тактического характера, «пореволюционные» те-
чения («евразийцы», «национал-максималисты», «устряловцы», «новоградцы», «неодемокра-
ты», «младороссы», «штабс-капитаны» и др.) ставили перед собою общую цель — претворе-
ние в жизнь русской исторической идеи, «наложенной» на советскую действительность как 
исходную точку для дальнейшего строительства. Все эти политические организации считали 
невозможной реставрацию дореволюционного государственного строя России. Они пропа-
гандировали «устроение нового социального уклада, одновременно антикапиталистического 
и антикоммунистического, на основах христианской правды». Призывали эмиграцию выпол-
нить свой нравственный долг по отношению к Отечеству, оказывали посильную помощь на 
родине тем силам, которые сопротивлялись советской власти. 

Лидер Народно-имперского 
(«штабс-капитанского») движения 

И. Л. Солоневич

*) Назаров М. Накануне 41-го: надежды и иллюзии… // Родина. 1903. № 7. С. 71.
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СОЮЗ МЛАДОРОССОВ
Союз Младороссов (Младоросская партия) 
был основан в 1935 г. А. Л. Казем-Беком из 
общества (союза) «Молодая Россия», провоз-
глашенного  монархистами.
В 1925 г. «Молодая Россия» была переиме-
нована в Союз младороссов и начала пропа-
гандировать идею неомонархизма, получила 
официальную санкцию и одобрение велико-
го князя Кирилла Владимировича. К 1931 г. 
организация насчитывает около 20 отделов  
в различных странах русского расселения.
«Вестник монархиста» характеризует поли-
тическое лицо организации начала 1930-х гг. 
следующим образом:
«… — организация легитимная;
– движение направлено к свержению суще-
ствующей коммунистической системы в Рос-
сии;
– оно национально по своим убеждениям  

и целям и революционно по своим путям борь-
бы;
– отвергает возможность, правомерность  
и целесообразность социальной и имуществен-
ной реставрации;
– признавая, что Русская Монархия будет, 
прежде всего, единственным строем всенарод-
ного примирения, без которого немыслимо на-
циональное возрождение России, они отверга-
ют как вредный пережиток старого деление на 
левых и правых, борются с партийной непри-
миримостью и готовы широко сотрудничать со 
всеми группами за возрождение России».
Спустя год «Вестник монархиста» подчер-
кивает, что младороссы — это «русские 
националисты, легитимисты по идеоло-
гии, фашисты по тактике, с наклонностью  
к национал-социализму в вопросе будущих  
социальных реформ в России».

Казем-Бек  
 Александр Львович 

(1902–1977)
лидер движения младороссов,  

публицист, педагог

Родился 2 (15) февраля 1902 г. в Казани, в семье гвардии корнета в запасе, предводи-
теля дворянства Спасского уезда Казанской губернии Льва Александровича Казем-Бека, 
женатого на Надежде Геннадьевне Казем-Бек (урожденной Шпигельберг); его прадед — 
Мирза Мухаммед Али (Александр) Гаджи Касим оглы Казем-Бек, выходец из Азербайджана, 
был профессором-востоковедом Императорского Санкт-Петербургского университета,  
а бабка по отцовской линии — Мария Львовна Казем-Бек (урожденная Толстая). 

Из-за служебных перемещений отца А. Л. Казем-Бек много путешествовал по России  
и Западной Европе. В 16—17-летнем возрасте он принял участие в Белом движении. В фев-
рале 1920 г. вместе с семьей оказался в эмиграции. Через Константинополь и Салоники 
попал в Белград. 

В 1923 г. А. Л. Казем-Бек переехал в Мюнхен, где поступил в университет. Во второй 
половине 1920-х гг. перебрался во Францию. В 1925 г. сдал экзамены в Высшей школе  
политических и социальных наук в Париже и получил должность заведующего отделом  
в Монакском фондовом кредите. С конца 1925 г. жил в Монте-Карло. 

Одновременно А. Л. Казем-Бек стал лидером учрежденного в Мюнхене в 1923 г. русской 
эмигрантской молодежью союза «Молодая Россия», который в 1925 г. был преобразован  
в партию «Союз младороссов» (со штаб-квартирой в Париже). 

В 1929 г. А. Л. Казем-Бек возвратился в Париж и занялся более углубленной и интенсив-
ной общественной работой, часто выступал в печати. 

Некоторое время симпатизировал германскому национал-социализму и итальянскому 
фашизму. Встречался с А. Гитлером и Б. Муссолини. После того, как стало очевидно, что во-
енный удар Германии и Италии будет направлен против СССР, отношение А. Л. Казем-Бека 
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К. С. Елита-Вильчковский и князь С. С. Оболенский. Мюнстер, 1932 г.
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к ним резко изменилось. В 1937 г. он подал заявление об отставке с поста главы партии 
младороссов. 

Н. А. Полторацкий, общественный и церковный деятель, реэмигрант, хорошо знавший  
А. Л. Казем-Бека, писал о нем:

«Муссолини, в ореоле славы Древнего Рима, появился как носитель идеалов нацио-
нального возрождения и примирения. <…> И вот тогда-то молодой Казем-Бек, опьянен-
ный немного этими идеями раннего фашизма, в то время еще не дошедшего до расизма 
и антисемитизма, основал свой Союз младороссов с очень русским лицом. Интеллектуа-
лы, заводские рабочие, водители такси, мужчины и женщины, люди молодого и среднего 
возраста, обеспеченные и даже богатые пополнили ряды Союза, движимые бескорыстным 
чувством любви к своей Родине.

Талант, если не дар, Казем-Бека заключался в том, что он умел внушать всем дух добро-
вольной дисциплины. Незыблемым правилом Союза была солидарность, взаимопомощь. 
Искусство заставлять себе подчиняться, полюбить себя, даже обожать было его врожден-
ным качеством. Благородство, великодушие, отсутствие всякой мелочности, злословия  
и злопамятности были его основными достоинствами.

И ко всем этим качествам надо добавить еще умение обходиться без посторонней помо-
щи в повседневной жизни. Будучи в юности начальником скаутов, он умел разводить костер 
в лесу, ставить палатки, убирать лучше любой женщины и, самое главное, прекрасно гото-
вить не хуже лучших поваров мира» .

С началом Второй мировой войны А. Л. Казем-Бек начал искать контакты с советски-
ми представителями, вел переговоры с «красным графом» А. А. Игнатьевым, инициировал  
в конце 1930-х — начале 1940-х гг. создание в Париже так называемых «собеседова-
ний круглых столов» антифашистской направленности, за что в 1940 г.  был арестован  

и направлен в лагерь Верне. Однако, при помощи английского и швейцарского посольств ему 
удалось выехать в США, где в 1942 г. он объявил о роспуске партии «младороссов», «дабы 
дать полную возможность каждому из ее членов проявить по своему разумению свой патри-
отический долг в отношении воюющего Отечества нашего». Члены распущенной «младорос-
ской» партии в большинстве своем пополнили ряды антифашистского сопротивления. 

В годы войны А. Л. Казем-Бек руководил книжным отделом в программе помощи русским 
военнопленным, осуществлявшейся YMCA,  сотрудничал с русской газетой «Новая заря» 
(Сан-Франциско). 

С 1944 г. он преподавал русский язык в Йельском университете, с 1946/1947 учебного  
года возглавлял кафедру русского языка и литературы в Коннектикутском колледже  
в Нью-Лондоне. Активно защищал права Московского патриархата (РПЦ): в частности, спо-
собствовал благоприятному решению в 1960 г. Верховного суда США по сохранению за 
Московским патриархатом РПЦ Свято-Никольского собора в Нью-Йорке. 

В 1946 г. совместно с Еленой Извольской создал экуменическое общество «Третий час», 
был соредактором одноименного журнала, выходившего на трех языках в Нью-Йорке. 

Опубликовал ряд статей в журнале «Единая церковь» (официальном органе Патриаршего 
экзархата в Америке). Помогал патриаршему экзарху Северной и Южной Америки архиепи-
скопу (будущему митрополиту) Борису (Вику), прибывшему в США из Москвы. 

Отряд скаутов при Царскосельском реальном училище. Фото 1917 г.
Крайний слева стоит молодой Саша Казем-Бек (архив М. Л. Масловой)

А. Л. Казем-Бек — преподаватель 
русского языка и литературы  
женского колледжа  
в Коннектикуте (США).  
Конец 1940-х гг.
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По приглашению сестры премьер-министра Индии Д. Неру — Р. Неру — А. Л. Казем-Бек  
открыл курсы русского языка в Нью-Дели, откуда в 1954 г. обратился к правительству 
СССР с просьбой  о предоставлении советского гражданства; просьба была удовлетво-
рена в 1957 г. 

Проживал в Москве. В 1962 г. был назначен старшим консультантом Отдела внешних цер-
ковных сношений (ОВЦС) Московского патриархата; состоял членом редколлегии «Жур-
нала Московской патриархии», являлся автором ряда статей на экуменические и иные 
темы. Был награжден орденами Св. Владимира III и II степеней, грамотами патриархов  
Алексия I и Пимена.

Скончался 21 февраля 1977 г. Погребен в селе Лукине (Ново-Переделкино).

По сути, политическим идеалом младорос-
сов являлась «советская монархия», что со-
ответствовало их девизу — «Царь и Сове-
ты». Согласно их идее, во главе государства 
должен был стоять император из прежнего 
императорского рода, а правительственный  
аппарат — рекрутироваться из партии мла-
дороссов, подобно тому строю, который был 
создан Муссолини в Италии. Императором 
младороссы «предназначали» двоюродного 

брата императора Николая II великого князя 
Кирилла Владимировича.
Генеральным секретарем младороссов являл-
ся К. С. Елита-Вильчковский; начальником 
административного управления Союза — 
капитан 1-го ранга Граф, выполнявший од-
новременно обязанности начальника кан-
целярии Его Величества; представителем 
Союза в Америке был И. Н. Корчак-Новиц-
кий (1933 г.). 

Марка младороссов. Внизу девиз Союза:  
«Мы ни красные, ни белые, а Русские»

Отделения Союза («очаги») были созданы  
в Париже, Нью-Йорке, Шанхае; в Чехосло-
вакии, Греции и Болгарии. К Союзу примы-
кали специальные объединения: 
– Младоросский студенческий союз;
– Казачий центр младороссов;
– Молодежный спортивный союз;
– Женский союз содействия младоросскому 
движению;
– Ассоциация русских ассирийцев.
Движение выпускало периодические издания 
«Бодрость!», «Младоросская искра», «К моло-

дой России», «Казачий набат» и «Казачий путь». 
Формой младороссов были синие рубашки. 
Приветствие сопровождалось вскидыванием 
правой руки и возгласом в честь вождя: «Гла-
ва, Глава!». 
В период Второй мировой войны многие мла-
дороссы воевали на стороне Франции, уча-
ствовали в движении Сопротивления. В том 
числе — активный соратник партии младо-
россов князь С. С. Оболенский.
В 1942 г. А. Л. Казем-Бек официально объя-
вил о роспуске партии младороссов.

Актив Союза младороссов. Во втором ряду рядом со священником — глава младороссов 
А. Л. Казем-Бек и генеральный секретарь К. С. Елита-Вильчковский
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Младоросская спортивная группа в летнем лагере

Членский знак партии младороссов

Описание: выполнен в виде щита варяжской формы с белым 
эмалевым ободком по краям. Фон щита заполнен эмалью 
синего цвета. В центральной части помещено стилизованное 
изображение державы — шара, увенчанного крестом.  
Оба элемента фигуры покрыты белой эмалью. В схематическое 
изображение шара (круга) вписаны горизонтальная 
и вертикальная полосы синего цвета, имитирующие 
орнаментированные пояса державы. 

На оборотной стороне знака выбит номер, на гайке клеймо 
фирмы: «Arthus Bertrand» (Париж, Франция). 

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 15×13 мм. 

Разновидности: известны знаки с креплением  
на горизонтальной булавке (без клейма фирмы-изготовителя); 
знак размером 21×18 мм; знаки с креплением на винте,  
но без клейма фирмы-изготовителя.

Знак для кандидатов в члены Союза 
младороссов

Описание: выполнен в виде щита варяжской 
формы. Фон щита заполнен эмалью белого цвета. 
В центральной части помещено стилизованное 
изображение державы — шара, увенчанного 
крестом. Оба элемента фигуры покрыты синей 
эмалью. В схематическое изображение шара  
(круга) вписаны горизонтальная и вертикальная 
полосы белого цвета, имитирующие 
орнаментированные пояса державы. На оборотной 
стороне знака выбит номер.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 15×12 мм. 

Крепление: на винте.

Спортивный знак для кадровых членов 
Союза младороссов

Описание: выполнен в виде щита варяжской 
формы с белым эмалевым ободком по краям.  
Его плоскость разделена на две части. Верхняя 
часть заполнена эмалью синего цвета.  
В центре помещено стилизованное изображение 
державы — шара, увенчанного крестом. Оба 
элемента фигуры покрыты белой эмалью.  
В схематическое изображение шара (круга)
вписаны горизонтальная и вертикальная полосы 
синего цвета, имитирующие орнаментированные 
пояса державы. Нижняя часть щита, образующая 
треугольник, заполнена вертикальными 
полосами государственных (романовских) 
цветов (белый, оранжевый, черный). На 
оборотной стороне знака выбит номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 22×19 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак размером 
15×12 мм с креплением на горизонтальной 
заколке.
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Спортивный знак для кандидатов в члены 
Союза младороссов 

Описание: выполнен в виде щита варяжской 
формы. Его плоскость разделена на две части. 
Верхняя часть заполнена эмалью белого цвета.  
В центре помещено стилизованное изображение 
державы — шара, увенчанного крестом. Оба 
элемента фигуры покрыты синей эмалью. 
В схематическое изображение шара (круга) 
вписаны горизонтальная и вертикальная полосы 
белого цвета, имитирующие орнаментированные 
пояса державы. Нижняя часть щита, образующая 
треугольник, заполнена вертикальными полосами 
государственных (романовских) цветов (белый, 
оранжевый, черный). На оборотной стороне знака 
выбит номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: 22×19 мм.

Крепление: на винте.

Из коллекции П. В. Пашкова. The New York Sale. Auction XIII. 
12.01.2006. № 2300.

Значок партии младороссов в виде 
флажка 

Описание: представляет собой трехполосный 
флаг с двумя косицами (на флагштоке). Цвет 
полос: белый, оранжевый, черный (романовские 
цвета). На оборотной стороне значка выбит 
номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 16×19 мм. 

Крепление: переделано на винтовое.

Разновидности: известен знак с креплением на 
игле размером 13 мм (флагшток), 11×18 мм.

Из коллекции П. В. Пашкова. The New York Sale. Auction XIII. 
12.01.2006. № 2302.

Жетон партии младороссов 

Описание: выполнен в виде флюгера с двумя 
ушками в верхней части — для крепления 
цепочки. Лицевая сторона знака покрыта глухой, 
горячей эмалью в виде вертикальных полос 
романовских цветов (бело-оранжево-черный), 
использовавшихся в качестве государственных 
в 1856–1883 гг. В центре флажка помещен 
накладной грифон — центральная часть герба 
Романовых. На оборотной стороне выбит номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: (с ушками) 34×20 мм. 

Крепление: при помощи ушек — для крепления 
цепочки.

Разновидности: известен знак размером 
35×17 мм, а также знак (жетон) в виде подвески 
к вензелевой букве «В» под императорской 
короной. 

РОССИЙСКИЙ ИМПЕРСКИЙ СОЮЗ
Российский имперский союз (РИС) был орга-
низован 8 октября 1929 г. в Париже группой 
русских офицеров-эмигрантов как боевая 
единица Высшего монархического совета, 
созданного в 1921 г. Председателем этой мо-
лодой монархической группы стал бывший 
воспитанник Пажеского корпуса и Импера-
торского училища правоведения, участник 
Петроградского антибольшевистского под-
полья в годы «военного коммунизма», неле-
гально перешедший в Финляндию из РСФСР  
в 1921 г., корнет Лейб-гвардии Конного 
полка Н. Н. Рузский; генеральным секрета-
рем — Гардский, а затем — М. П. Тризна 
(1939). Союз принадлежал к крайне право-
му флангу монархического движения. 
Структура Имперского союза была разделе-
на на Орденскую (внутреннюю, кадровую) 

часть, включавшую в себя наиболее активных 
членов организации, а также на движение, 
объединявшее кандидатов в организацию, 
добровольных помощников и сочувствую-
щих. Также в Российском имперском союзе 
была введена система званий (впоследствии 
неоднократно менявшаяся): соратник-руко-
водитель, старший соратник, соратник, кан-
дидат, участник движения и т. д.
Идеологические принципы мировоззрения 
имперцев тех лет отразились в лозунгах, ко-
торые были пронесены через все годы исто-
рии Ордена и дошли до наших дней: «Право 
на отдых имеют только мертвые!», «Не бойся 
сметь, дерзай!», «Будет сделано только то, что 
ты сделаешь сам!», «Наша победа даст славу 
и величие России!».
Символом Имперского союза стал традици-
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онный для России двуглавый орел со скипе-
тром и державой, увенчанный шапкой Моно-
маха, за образом которого был помещен меч. 
Соратником Парижского отдела капитаном 
Тромпетером было создано Имперское знамя 
с ликом небесного покровителя РИС святого 
Сергия Радонежского и надписью: «Мы рус-
скiе, съ нами Богъ!». В то же время был соз-
дан своеобразный гимн организации — песня 
«Имперская боевая».
В 1930-е гг. РИС имел несколько периоди-
ческих печатных изданий, находившихся  
в ведении Агитационного подразделения, 
возглавлявшегося соратником-руководите-
лем Штерцелем. Эти издания были призваны 
отражать и распространять идеологию Сою-
за. Центральными из них были издававшиеся 
в Париже в 1930–1932 гг. «Временник Рос-
сийского Имперского Союза» (под редакцией  
Н. В. Субботина), газета «Имперский 
Клич» (издавалась раз в 1–2 месяца  
в 1932–1936 гг. под редакцией сначала  
В. А. Мшанецкого, а затем Н. А. Кикина)  
и — с 1936 по 1940 г. — газета «Имперская 
Россия» (под редакцией Н. Н. Кикина).
С 1937 г. организация стала называть-
ся Российским Имперским союзом-орде-
ном (РИС-О). Союз имел ряд отделений 
и представительств в разных странах. Ре-
гиональные структуры Имперского союза  
в этот период в зависимости от численности 
подразделялись на отделы, очаги, представи-
тельства, дружины и ячейки. Всего к 1936 г. 
работало 14 отделов и представительств ор-
ганизации. 
Наиболее сильные структуры функциониро-
вали во Франции, Бельгии и США. Центром 
РИС в это время считался Париж, посколь-
ку в нем проживал и начальник союза, и все 
члены Верховного Совета, но после переезда  
в 1933–1934 гг. соратника-руководителя 
А. А. Арианова фон Арна в Бельгию, сорат-
ника-руководителя Н. К. Глобачёва в США 
и соратника-руководителя Н. В. Субботина 
в Парагвай для эффективной связи членов 

Верховного совета между собой и координа-
ции работы региональных отделов была учре-
ждена Канцелярия Российского Имперского 
союза.
Парижский отдел возглавлял П. Сабо. Наи-
более активными соратниками Парижского 
отдела были В. А. Мшанецкий (1904–1935), 
Н. Н. Кикин и И. Никишин, осущест-
влявшие издательскую деятельность РИС;  
В. Г. Донцов, ответственный за сбор средств 
на имперскую печать; О. Г. Матео, заведо-
вавшая экспедицией; Крашенинников, капи-
тан А. Сионский, Ю. Мартос, В. Н. Куколь- 
Яснопольский, Г. Н. Шебеко, Гудим-Левко-
вич, Демидова. Также во Франции имелись 
очаги и дружины в Ницце (начальник —  
соратник Н. Г. Шаповаленко, затем Скосы-
рев), Боневиле (начальник — соратник Кон-
дратьев), Безансоне (начальник — соратник 
Шиллинг), Лионе. Кроме того, в 1934 г. была 
учреждена Женская дружина милосердия 
при Российском Имперском союзе, во главе 
с соратницей Баталиной, которую в 1935 г. 
сменила соратница Золотницкая. Традици-
онной формой работы имперцев во Франции 
была организация митингов, встреч, вечеров, 
собраний и имевших большую популярность 
балов, на которые приглашались известные 
общественные деятели зарубежья и члены 
других правых организаций. Основными 
местами проведения имперских мероприя-
тий являлись Парижский социальный музей  
и ресторан «Золотой якорь».
Вторым по значимости имперским центром 
была Бельгия, где действовало два отдела: 
1-й — в Брюсселе под руководством соратни-
ка А. А. Арианова фон Арна (1-го) и 2-й —  
в Лувене под началом его брата Арианова 
2-го. Бельгийские отделы были одними из са-
мых многочисленных и активных структур-
ных подразделений Российского Имперско-
го союза. РИС в Бельгии имел собственный 
печатный орган под названием «Имперский 
Меч». Бельгийские имперцы тесно взаимо-
действовали как с русскими эмигрантскими 

организациями, так и с некоторыми бельгий-
скими политическими партиями. 
Особое внимание уделялось работе с молоде-
жью и воспитанию подрастающего поколе-
ния. Имперцы входили в состав руководства 
местных отделений Национальной организа-
ции российских разведчиков и Русского на-
ционального студенческого союза, находив-
шегося в университетском центре Лувень. 
Соратники РИС часто выступали с доклада-
ми и лекциями на собраниях русского сту-
денчества, устраивали летние скаутские ла-
геря и вели другую просветительскую работу.  

В 1930-х гг. несколько десятков членов РИС 
прошли боевую подготовку на курсах Рус-
ской стрелковой дружины имени генерала  
П. Н. Врангеля. 
Первая имперская группа в Соединенных 
Штатах Америки возникла в 1933 г. под ру-
ководством соратника Петра Рута, но под-
линное развитие Союз в Северной Америке 
получил под руководством соратника-руко-
водителя Н. К. Глобачёва, приехавшего  
в 1934 г. из Европы и ставшего генераль-
ным представителем в США. Вскоре после 
этого, 15 февраля 1935 г., был организован 

Обложка юбилейного сборника РИС-О
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Нью-Йоркский отдел Российского Импер-
ского союза. Начальником отдела стал со-
ратник-руководитель В. П. Яцына-Онош-
ко, секретарем — О. О. Пантюхов (сын 
основателя русского скаутинга), казначе-
ем — М. А. Мезенцев, заведующим агитаци-
онной частью — А. Л. Леущенко (затем —  
В. А. Санковский). Вслед за Нью-Йорком 
имперские очаги заработали во многих дру-
гих американских городах. Имперцами была 
налажена издательская деятельность. Выпу-
скались «Информационный бюллетень РИС 
в САСШ», газеты «Соратник» и «Русская 
Правда», журнал «Призыв», издавались мно-
гочисленные листовки и брошюры, в том чис-
ле на английском языке.
Совместно с другой национальной организа-
цией, Союзом мушкетеров Его Высочества 
князя Никиты Александровича, Российский 
Имперский союз издавал газету «Вера в побе-
ду». Наиболее тесные отношения связывали 
РИС с полковником Н. П. Рыбаковым, из-
дававшим ежедневную национально-ориен-
тированную газету «Россия». В Нью-Йорке 
имперцем Н. Н. Чухновым также издавался 
месячный журнал «Знамя России». 
Из-за постоянного давления со стороны 
СССР деятельность РИС в Болгарии не мог-
ла достаточно развиться, но тем не менее 
имперцы вели систематическую пропаганду 

своих идей, распространяли национальную 
литературу. Благодаря стараниям сорат-
ников Николая Петровича Сидоренко (ум. 
1936 г.) и Семена Михайловича Бабаханова 
по примеру Бельгии удалось организовать во-
енную подготовку имперцев на базе стрелко-
вых курсов местного отдела РОВС.
В 1934 г. возникла ячейка Имперского союза 
в Брисбене (Австралия), позже разросшаяся 
в Генеральное представительство, главой ко-
торого стал соратник В. М. Витошинский, се-
кретарем — С. А. Логутин. На плечи австра-
лийских имперцев легла организация в среде 
русской колонии Дней скорби и непримири-
мости (7 ноября, в годовщину большевист-
ского переворота 1917 г.). Ими издавалась 
собственная газета «Пора!». В 1935 г. со-
ратниками РИС была организована антибез-
божная выставка, а также издана агитацион-
ная брошюра на английском языке «Ошибки 
Карла Маркса».
На территории Германии имперскую работу 
вел проживавший в Берлине генеральный 
представитель И. Н. фон Савицкий. Совмест-
но с Данцигским отделом, который возглав-
лял  соратник Савин, германские имперцы 
наладили выпуск ежемесячного журнала 
«Имперец».
Достаточно активны были имперцы  
в Швейцарии, где под началом соратников  

Аверс и реверс пробной монеты 1 рубль 1991 г. Российского Имперского союза-ордена  
(совместно с Высшим монархическим советом России)

Б. П. Тэдли (1901–1944 гг.) и барона  
С. С. Штейгера в Берне и Цюрихе велась ра-
бота по противодействию секте «Свидетели 
Иеговы», приведшая к ее запрету на террито-
рии этой страны.
В первой половине 1930-х гг. Имперский 
союз выступал единым фронтом с НТСНП 
и РОВСом, а в 1937 г. совместно с РНСУВ 
и НТСНП образовал Национальный центр в 
Париже. Но уже в конце 1938 г. имперцы от-
казались от каких-либо национальных фрон-
тов, назвав их как «не что иное, как демо-
кратические комбинации под национальной 
вывеской, где всяким политиканствующим 
дельцам и гоцлиберданам предоставляет-
ся широкое поле безответственной деятель-
ности во вред России». Относясь лояльно  
к германскому национал-социализму и сим-
патизируя итальянскому фашизму, они все 
же призывали русскую эмиграцию не к под-
ражанию «чужим идеям, национал-социали-
стам, фашистам и другим, лишь бы играть 
роль, иметь видимость власти, быть вождем», 
а к «российскому национальному единству». 
В призыве «К национальному единству», опу-
бликованном в октябре 1938 г., имперцы от-
мечали, что только национальное единство 
под девизом «За Веру, Царя и Отечество»  

и лозунгом «Мы русские, с нами Бог» позво-
лит русской эмиграции принять «ответствен-
ные решения в предстоящих, близких исто-
рических событиях».
Значительное место в пропаганде имперцев 
уделялось борьбе с «иудо-масонами», а со 
второй половины 1930-х гг. — с «безыдейной 
халтурой братьев Солоневичей» (Движением 
штабс-капитанов) и «масонским солидариз-
мом НТСНП»*. 
В годы Второй мировой войны некоторые 
члены РИС-О воевали в составе Русского до-
бровольческого отряда Валлонского легиона 
войск СС (позже — 28-я дивизия СС). Часть 
из них погибла в бою с Красной армией во 
время Корсунь-Шевченковской операции 
(24.01. — 17.02.1944 г.). 
После войны деятельность РИС-О продол-
жилась. Однако единства в организации до-
стичь не удалось. В 1972 г. Союз расколол-
ся на две части: РИС-О под руководством  
П. Н. Колтыпина, а затем Г. А. Федорова,  
и РИС-О  под началом К. К. Веймарна. При-
чина конфликта — старый спор о легитимно-
сти престолонаследия.
В разное время для членов Союза было  
учреждено несколько видов значков и жето-
нов.

*) Фото с сайта: «Южно-Русский коллекционер». URL: http://urk97.narod.ru/club/gazeta2006/gazeta_01_03.htm (дата 
обращения: 25.03.2020).

*) Окороков А. В. Русская эмиграция. Политические, военно-политические и воинские организации 1920–1990 гг. 
М. : Авуар Консалтинг, 2003. С. 94–97.
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Членский знак  
Российского Имперского союза-ордена 

Известно несколько видов членских знаков Союза.

Описание: представляет собой щит русской формы, 
поверхность которого украшена диагональными 
полосами цветов русского национального флага 
(бело-сине-красной). На полосы, так же по диагонали 
(от левого верхнего угла), наложен меч рукоятью вниз. 
В центральной части щита — изображение золоченого 
двуглавого орла, увенчанного шапкой Мономаха  
и держащего в лапах скипетр и державу.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 17×12 (размер щита) мм, размах крыльев 
орла — 17 мм.

Крепление: цанга.

Разновидности: изготавливался также в виде жетона.

Знак Российского Имперского союза-ордена  
в виде имперского орла

Знаки РИС в виде имперского орла выпускались, по всей 
видимости, со дня основания Союза. После раскола 
организации в 1972 г., он стал членским для обоих союзов, 
но с небольшими различиями. Знаки имели три степени: 
золотой — для соратников, серебряный — для участников  
и бронзовый — для сотрудников.

Описание: выполнен в виде имперского орла. Изготовлен 
после 1993 г. для РИС-О, возглавляемого Г. А. Фёдоровым.

Материал: латунь.

Размеры: 21 (размах крыльев) × 16 мм.

Крепление: цанга.

Разновидности: в коллекции П. В. Пашкова был знак  
в виде имперского орла размером 27×35 мм, выполненный 
из бронзы с серебрением и оксидированием. Крепление 
этого знака осуществлялось при помощи двух «усов». Знак 
был изготовлен в Западной Европе в 1930-х гг. 

Выставлялся на аукционе: The New York Sale. Auction XIII. 
12.01.2006. № 2279.

Знак Российского Имперского союза   
в виде имперского орла

Описание: выполнен в виде имперского орла, 
наложенного на меч. Изготовлен в 1930-х гг.

Материал: бронза, серебрение, 
оксидирование.

Размеры: 27х35 мм.

Крепление: на двух «усах».

КОРПУС ИМПЕРАТОРСКИХ АРМИИ И ФЛОТА
Был образован в соответствии с Высочай-
шим приказом № 108 от 30 апреля 1924 г. 
Августейшего Блюстителя Государева Пре-
стола Российского великого князя Кирилла 
Владимировича, вскоре принявшего титул 
императора. Проект организации был подго-
товлен начальником Канцелярии Его Импе-
раторского Величества генералом Е. П. До-
ливо-Долинским.
Первоначально корпус объединял только 
офицеров белых российских армии и фло-
та и именовался «Корпус офицеров импе-
раторских армии и флота». Организацией  
и управлением Корпуса руководил заведую-
щий делами КИАФ, лично подчиненный гла-
ве Императорского дома. До 1928 г. Корпус 
возглавлял генерал-лейтенант Н. А. Обручев.
В «Положении о Корпусе» отмечалось: 
«1. Корпус офицеров Императорской Армии 
и Флота образуется с целью произвести отбор 
достойных русских офицеров, верных Пре-
столу и основным законам Российской импе-
рии, и объединить их под знаменем Законно-
сти для предстоящего служения Родине.

Великий князь Кирилл Владимирович. 
1900-е гг. (архив А. Окорокова)
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2. Из числа офицеров, состоящих в Корпусе, 
производятся назначения в активные воен-
ные группы, а также на этих офицеров воз-
лагаются поручения военного характера.
3. В состав Корпуса на основаниях, изложен-
ных ниже, зачисляются офицеры Гвардии, 
Армии и Флота, как удостоенные производ-
ства в офицерский чин Высочайшими При-
казами Государя Императора, так и поздней-
ших выпусков и производств, состоявшихся 
поле 1 марта 1917 г.
4. Офицер, зачисляемый в Корпус, должен 
удовлетворять требованиям, предъявляемым 
высокому званию офицера Российской Им-
ператорской Армии и Флота».
После Высочайшего приказа № 247 от  
15 января 1926 г. в Корпус стали принимать 
не только офицеров, но и всех чинов военного 

ведомства: чиновников, врачей, юристов, 
представителей духовенства, сестер милосер-
дия, а также солдат, казаков и добровольцев. 
Этим же приказом объединение было пре-
образовано в Корпус императорских армии  
и флота (КИАФ). 
29 сентября 1929 г. было утверждено «По-
ложение о Корпусе императорских армии  
и флота», в котором закреплялась организа-
ционная и воинская структура объединения. 
На должность заведующего делами Корпуса 
был назначен бывший улан Ее Величества 
генерал-лейтенант К. В. Апухтин. В 1938 г. 
пост главы Корпуса преемственно занял ве-
ликий князь Владимир Кириллович. К этому 
времени численность объединения достигла 
15 000 человек.

Великий князь Кирилл Владимирович с семьей. Кобург, 1925 г. (архив А. Окорокова) Великий князь Владимир Кириллович, 1956 г. 
(архив А. Окорокова)

Для повышения образовательного уровня 
чинов КИАФ, особенно молодежи, не имев-
шей военной подготовки, организовывались 
лекции и доклады, посвященные развитию  
военного дела, а в Белграде под руководством 
полковника Эвенбаха были созданы военно-
училищные курсы. В 1933 г. состоялся их 
первый выпуск, причем семи курсантам при-
своили чин прапорщика. В Харбине в нача-
ле 1930-х гг. действовало юнкерское учили-
ще, при котором издавался журнал «Юнкер». 
Тогда же ряд чинов КИАФ окончили Высшие  
военно-научные курсы генерала Н. Н. Го-
ловина (подготовка офицеров Генерального 
штаба).
С началом Второй мировой войны деятель-
ность Корпуса прекратилась и возроди-
лась в 1948 г. в Европе под руководством 
генерал-майора А. С. Олехновича. Посте-
пенно были восстановлены Германский  
и Франко-Бельгийский отделы под руко-
водством полковников А. А. Енджеевского  
и Г. К. Дворжицкого. Округ Корпуса в США 
возглавил генерал-майор Г. Д. Ивицкий,  
в Южной Америке — генерал Н. И. Го-
лощапов, в Австралии — сначала Ге-
нерального штаба полковник В. А. Пе-
трушевский, затем капитан 1-го ранга  
Н. Г. Фомин. 17 февраля 1950 г. в долж-
ности заведующего делами Корпуса был 
утвержден генерал Олехнович. После 
его смерти, на временно исполняюще-
го должность заведующего, был назначен  
Генерального штаба генерал-лейтенант 
А. М. Юзефович (приказ от 17 августа  
1965 г.), затем — лейб-егерь полковник  
С. А. Усов (приказ от 9 декабря 1965 г.),  
а после его гибели в автокатастрофе в кон-
це 1965 г. — полковник И. А. Жовтоног.
Однако Корпус все более утрачивал харак-
тер военной организации и превращался в 
организацию ветеранскую. Основная дея-
тельность чинов КИАФ в послевоенный пе-
риод сводилась к распространению монар-
хической идеологии, сбору средств в казну  

великого князя, поддержке монархической 
печати, участию в общественных акциях: 
«День Святого благоверного Князя Владими-
ра», «День непримиримости» и т. п. Последни-
ми очагами деятельности КИАФ стали округа  
в Австралии и США, чья работа прослежива-
ется вплоть до 1988 г.
В 1924 г. одновременно с основанием Кор-
пуса офицеров императорских армии и фло-
та, согласно § 22 «Положения», для чинов  
КОИАФ был установлен нагрудный знак для 
ношения всеми чинами Корпуса, а в 1926 г., 
после Высочайшего приказа № 247, — и осо-
бый знак для гражданских чинов. 
В 1934 г. на основании Высочайшего прика-
за № 1831 от 30 августа был установлен еще 
один юбилейный нагрудный знак — в озна-
менование 10-летия основания Корпуса.
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Знак Корпуса офицеров императорской 
армии и флота

Выпускались два типа этого знака, 
различающихся размером и компоновкой 
элементов рисунка.

Описание: знак большого размера 
представляет собой круглый щит, разделенный 
на три равных сектора династических цветов 
(белый, черный, золотой). В верхнем секторе 
помещена золоченая чеканная императорская 
корона, под ней — два золоченых скрещенных 
меча (рукоятями вниз). Изготовлен в Финляндии.

Материал: серебро, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 18 мм.

Крепление: петличное.

Знак меньшего размера (миниатюрный) 
аналогичен по форме и рисунку большому.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 15 мм.

Крепление: петличное, в виде запонки.

Разновидности: знаки изготавливались в 
разное время и в разных мастерских, поэтому 
могут незначительно отличаться размерами, 
весом, а также чередованием цветов в секторах. 

Знак Корпуса императорских армии  
и флота для гражданских чинов

Был установлен в 1926 г. после приказа № 247. 
Выпускался так же, как и знак КОИАФ, двух 
размеров, с небольшими различиями в рисунке.

Описание: знак большого размера 
представляет собой круглый щит, разделенный 
на три равных сектора, покрытых эмалью 
романовских цветов. В его нижней части 
(ближе к центру) помещен вензель императора 
Кирилла Владимировича — «К», увенчанный 
императорской короной. Корона поддерживается 
лентой синей эмали. Корона и вензель — 
золоченые. Знак составной.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 18 мм.

Крепление: на винте.

Знак меньшего размера (миниатюрный) аналогичен 
по форме и рисунку большому.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 15 мм.

Крепление: петличное, в виде запонки. 

Разновидности: известен знак диаметром 16 мм. 

Удостоверение члена КИАФ
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Знак «В ознаменование 10-летия  
основания КИАФ»

Право ношения знака предоставлялось чинам Корпуса, 
состоящим в нем с 1924 г. На мундире он носился на левой 
стороне груди. На гражданской одежде знак уменьшенного 
(в два раза) размера носили в петлице левого лацкана. 
Запись о праве ношения знака вносилась в послужные 
списки.

Описание: представляет собой квадрат, составленный 
из переплетенных букв «К. И. А. Ф.», увенчанный 
императорской короной с лентой. В нижней части знака 
цифра «Х». На ленте короны — надпись: «ЗА ПРАВДУ, 
ИМПЕРАТОРА и ОТЕЧЕСТВО» (по П. Пашкову, «ЗА ВѢРУ, 
ЦАРЯ и ОТЕЧЕСТВО»). Изготавливался из серебра.

СОЮЗ РУССКИХ ГОСУДАРЕВЫХ ЛЮДЕЙ
Союз русских государевых людей был соз-
дан 12 октября 1920 г. в г. Тырново-Сеймен 
(Болгария) группой монархически настроен-
ных офицеров Сергиевского артиллерийско-
го училища. С 24 августа 1924 г. союз стал 
именоваться Союзом русских государевых 
людей имени Ее Императорского Высочества 
великой княжны Киры Кирилловны. 19 ок-
тября 1924 г. Устав Союза был утвержден 
великим князем Кириллом Владимировичем.  
В том же году правление Союза переехало  
в г. Горна-Джумая, где и находилось до мо-
мента упразднения.
Во главе Союза стояло правление, бессмен-
ным председателем которого являлся Гене-
рального штаба полковник Г. И. Дементьев 
— бывший штаб-офицером по зарубежной 
агентуре разведывательного отделения шта-
ба армии (1-й или 2-й, точно не удалось 
установить. — Прим. авт.). Среди членов 
правления — генерал-лейтенант Л. Остров-
ский, протоиерей Павел Воронов, полков-
ник М. Вахмачев и другие; секретарь —  

инженер-полковник А. В. Цыгельский. Союз 
был задуман как полуконспиративная орга-
низация, в связи с чем его правление часто 
именовалось Зарубежным представитель-
ством Союза. Союз имел развитую сеть сво-
их местных органов (подотделов, отделов, 
колоний) во многих странах Европы, Азии, 
Африки (Египет), Америки (Аргентина, Ка-
нада, США). Численность их состава была 
крайне невелика (самая большая колония  
в Тонкине (Индокитай) насчитывала  
53 чел.). В основные задачи Союза входило 
объединение русских эмигрантов, призна-
вавших претендентом на российский трон 
великого князя Кирилла Владимировича, 
пропаганда идей монархизма, подготовка вы-
ступлений против Советского Союза, оказание 
помощи своим членам. В 1924–1926 гг. Союз 
издавал газету «Русская жизнь» (София).  
С 1924 г. деятельность Союза частично фи-
нансировалась Русско-американским финан-
совым синдикатом во главе с П. Дж. Фулле-
ром. В связи с неоднократными конфликтами 

с представителями великого князя на местах, 
Высочайшим приказом № 30 по общей части 
от 24 декабря 1927 г., правление Союза было 
упразднено, тем же приказом предлагалось 
сохранить прежние организации Союза на 
местах при обязательной смене руководства, 

назначенного упраздненным правлением. 
Часть членов Союза предприняла попытку 
создать на базе преобразуемого Союза брат-
ство «Царева Русь», но оно успеха не имело. 
К апрелю 1928 г. деятельность Союза была 
полностью прекращена.

Проектный рисунок знака  
Союза русских государевых людей.

Карандаш, тушь, краска.  
Размер: 9×7 мм.

Источник: ГАРФ. Ф. Р-5763. 
Оп. 1. Д. 2. Л. 115 об.

Проектный рисунок знака  
Русского национального единения.

Карандаш, тушь, краска.  
Размер: 30×17 мм.

Источник: архив А. Окорокова.

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНЕНИЕ
Русское национальное единение было создано 
для поддержки деятельности главы Россий-
ского императорского дома Его Высочества 
великого князя Владимира Кирилловича. 

Для членов Единения был разработан проект 
особого значка. Однако был он реализован 
или нет, автору неизвестно. 
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РУССКОЕ КУЛЬТУРНО–ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО 
ИМЕНИ А. В. ДУХНОВИЧА

Русское культурно-просветительное обще-
ство имени А. В. Духновича (кратко Обще-
ство имени А. Духновича) — карпаторусская 
общественная и культурная организация ру-
софильской направленности.
Основано 22 марта 1923 г. в Мукачеве сто-
ронниками русинофильской и русофильской 

национальной ориентации в противовес  
проукраински ориентированной «Просвіте», 
возникшей в Ужгороде в 1920 г.
В 1929 г. организация имела в восточной 
Словакии 18 библиотек, 13 драматических 
кружков, 3 оркестра и 6 певческих групп.
В 1930 г. Пряшевский филиал Общества 

Печатный орган Общества имени А. В. Духновича,  
газета«Карпатскiй свѣтъ», № 9-10, 1930 г.

юридически стал независимым от Ужгород-
ского центра, формально признавая стар-
шинство Подкарпатского общества. Новая 
пряшевская организация действовала на тер-

ритории Чехословакии за исключением Под-
карпатской Руси.
В 1945 г. после присоединения Закарпатья  
к СССР Общество было запрещено*.

*) URL: https://forums-su.com/viewtopic.php?t=809077 (дата обращения: 02.01.2020).

Значок Общества Духновича

Описание: выполнен в виде щита темно-
коричневой эмали. В верхней части щита — три 
узкие полосы белого, синего и красного цветов. 
Ниже схематическое изображение рукопожатия 
и переплетенные буквы: «ОД», белого цвета.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 21×17 мм.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ —  
НАРОДНО-ТРУДОВОЙ СОЮЗ

Зарождение организации, впоследствии по-
лучившей название Народно-трудового сою-
за (НТС), относится к середине 1920-х гг., 
когда в различных странах русского рассе-
ления начали возникать группы молодежи, 
кружки и «ордена», участников которых не 
удовлетворяла деятельность «отцов». Посте-
пенно в этих группах рос интерес к полити-
ческим проблемам, у участников возникали 
желания самим осмыслить причины пораже-
ния Белой армии и процессы, развивавшие-
ся на родине.
Одной из таких групп был Кружок рус-
ской национальной молодежи, возникший  
в 1924 г. среди молодых ребят, работавших 

на шахте «Перник» в Болгарии. В 1927 г. 
этот кружок разросся в Национальный союз 
русской молодежи (НСРМ), объединивший 
большую часть русских центров в Болгарии.
В Югославии, втором основном центре рус-
ской эмиграции, в 1924 г. независимо от Бол-
гарии образовался Союз русской националь-
ной молодежи (СРНМ), вступивший сначала 
в сотрудничество с Высшим Монархическим 
Советом, а затем переориентировавшийся 
на РОВС, который стоял на национальных, 
но непредрешенческих позициях. Осенью  
1928 г. председателем правления СРНМ был 
избран участник Белого движения хорунжий 
В. М. Байдалаков.
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Председатель НТСНП — НТС  
(1934–1954 гг.) В. М. Байдалаков

Секретарь НТСНП (1932–1941 гг.)  
М. А. Георгиевский

В 1927–1928 гг. основной деятельностью 
как болгарского НСРМ, так и югославского 
СРНМ, являлись самообразование и попыт-
ки определения собственной идеологической  
и политической платформы.
1 сентября 1928 г. центральное правление 
СРНМ и НСРМ выпустило общее воззвание, 
предлагая созвать в Белграде съезд молоде-
жи. Цель съезда — объединить образовав-
шиеся в различных странах организации рус-
ской национальной молодежи, разработать 
предложения по общей работе и взаимной 

поддержке, «дабы русская национально мыс-
лящая молодежь представляла собой единую, 
крепко спаянную силу во всем зарубежье».
В сентябре 1929 г. болгарский и югославский 
союзы объединились в одну организацию, 
получившую название «Национальный союз 
русской молодежи за рубежом».
Аналогичные национальные группы из чис-
ла эмигрантской молодежи образовывались  
и в других странах русского расселения (Ки-
тае, Польше, в странах Прибалтики), многие 
из которых впоследствии влились в НСРМ.

Логотипы странички НСНП — НТСНП в журнале «Часовой» 

1 июня 1930 г. в Русском офицерском со-
брании в Белграде прошел 1-й съезд пред-
ставителей групп и союзов русской нацио-
нальной молодежи, который официально 
и считается моментом основания НСРМ.  
В работе съезда приняли участие руководите-
ли союзов из Югославии (В. М. Байдалаков), 
Франции (герцог С. Н. Лейхтенбергский  
и Ф. И. Бострем), Болгарии (А. А. Браунер, 
М. А. Павлов), Голландии (представитель  
В. С. Трегубов), а также девять представи-
телей югославских отделений Русского союза 
национальной молодежи.
Участниками съезда были сформулированы  
и одобрены идеологические положения новой 
организации. 4 июля был утвержден времен-
ный Устав НСРМ и выбраны руководящие  
и исполнительные органы. Руководство меж-
дународными отделениями Союза, согласно 
решению съезда, стало осуществляться пе-
риодически созываемым советом, состоящим 
из представителей организации, по одному 
от каждой страны, и возглавляемым предсе-
дателем отдела Союза во Франции герцогом 
С. Н. Лейхтенбергским. В исполнительный 
орган (исполнительное бюро), который дол-
жен выполнять всю тактическую и техни-
ческую работу, были избраны В. М. Байда-
лаков (председатель ИБ), А. И. Занкевич  
и М. Н. Хлопин.
С этого момента первостепенной задачей 
руководящих органов организации стало 

идеологическое сплочение русской белоэми-
грантской молодежи всех стран, а затем ее 
организационное оформление в периферий-
ные органы НСРМ — отделы (по странам)  
и отделения (по городам). Для этой цели во 
все союзы национальной молодежи, суще-
ствовавшие при отделах РОВС, и молодеж-
ные кружки было направлено решение 1-го 
съезда, а впоследствии и иная печатная про-
дукция. Значительная роль в пропаганде идей 
НСРМ отводилась публичным выступлениям 
в различных эмигрантских аудиториях.
Кроме пропагандистской работы, на «антвер-
пенскую группу» была возложена задача по 
сбору разведывательных данных для фран-
цузского Генерального штаба. 
Спустя 17 месяцев после 1-го съезда в Бел-
граде состоялся 2-й съезд. В нем участво-
вали представители семи стран: Бельгии  
(М. Д. Каратаев), Болгарии (Ф. А. Мель-
ник), Чехословакии (К. Д. Вергун), Поль-
ши (А. Э. Вюрглер). Литвы (Я. Федоров), 
Югославии (М. А. Георгиевский). Францию 
представлял председатель Союза С. Н. Лейх-
тенбергский.
На 2-м съезде было изменено название  
Союза. С этого момента он стал именовать-
ся Национальным союзом нового поколения 
(НСНП). В Устав Союза был введен и но-
вый пункт — возрастной ценз. Теперь в Союз 
могли вступать только родившиеся после  
1895 г., то есть те, кому в начале Первой  
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мировой войны было не больше 19 лет. Воз-
растной ценз, по мнению членов Союза, дол-
жен был оградить организацию от «грехов  
и предрассудков прошлого», т. е. от влияния 
старых партийных деятелей, на которых от-
части возлагалась вина за трагедию России.
Одним из важнейших на этом съезде сто-
ял вопрос о выработке программы действий 
НСНП и, в первую очередь, организации на 
территории СССР ячеек НСНП и повстанче-
ских групп для проведения террористических 
акций с целью свержения советской власти  
и установления в России политического строя 
на основе «солидаризма».
Фактически с этого времени началась разра-
ботка и реализация силовых акций, хотя еще 
на 1-м съезде при обсуждении тактики орга-
низации было признано и принято необходи-
мым применение террора в борьбе с совет-
ской властью. Причем в этом направлении  
и была организована вся работа по воспита-
нию членов НСНП. 
15 апреля 1934 г. был открыт 3-й съезд 
НСНП. В его совет входили: предсе-
датель совета и исполнительного бюро  
В. М. Байдалаков, А. А. Браунер, К. Д. Вергун,  
А. Э. Вюрглер, генеральный секретарь  

исполнительного бюро М. А. Георгиевский,  
Д. М. Завжалов, К. И. Коновалов, М. Д. Пе-
пескул, М. Н. Хлопин. Председателем съезда 
был избран В. М. Байдалаков.
Одним из важнейших моментов работы съез-
да было принятие нового Устава, носившего 
явно выраженный авторитарный характер  
и сближавшего организацию с популярными 
в то время фашистским и национал-социали-
стическим движениями.
Для подготовки людей и переброски их  
в СССР, при содействии разведывательных 
органов польского Генерального штаба, были 
созданы специальные школы. Одна из них 
находилась под Варшавой, и там, по сло-
вам члена НТС М. Н. Бржестовского, заня-
тия проводили бывшие царские офицеры. 
В школе изучалась топография, советская 
терминология, разные приемы, позволяю-
щие разведчику не навлечь на себя подозре-
ние, проводились переходы на 60–80 км. 
При школе находился «штаб похода союза 
на родину», который возглавлял Г. С. Око-
лович. Ему помогали два консультанта —  
В. В. Брандт (бывший член НСЗРиС  
и Братства русской правды, редактор ежене-
дельника «Меч») и А. Э. Вюрглер.

Член Совета Польского 
отдела НТСНП В. В. Брандт

Член Совета НТС 1942–1972 гг. 
Г. С. Околович

Первая оперативная команда в составе 
трех групп попыталась пересечь польско- 
советскую границу в конце августа 1938 г. 
Но пройти по «зеленой дорожке» удалось 
не всем: советские пограничники убили  
В. Н. Бабкина, С. А. Спицу и Н. Гур-
ского. Успешно миновали кордон только  
А. Г. Колков и Г. С. Околович, которые, про-
ведя в РСФСР четыре месяца, вернулись об-
ратно в Польшу. 
В 1940 г. было арестовано тринадцать терро-
ристов, переброшенных при помощи румын-
ской разведки и имевших явки к эмиссарам, 
направленным в СССР в 1939 г. Эта группа 
террористов располагала специальными ко-
дами для связи с иностранными разведками, 
шифром для переписки с исполбюро НТСНП 
и радиостанцией.
В последующем НТСНП продолжил засылку 
других групп. Всего, по некоторым сведени-
ям, с 1932 по 1940 г. в Советский Союз были 
заброшены более 50 человек.

Точных сведений о численности НТСНП  
(с 1936 по 1943 г. организация называлась 
Национально-трудовой союз нового поко-
ления) в довоенный период не сохранилось. 
Известны только данные по Франции, где  
в 1939 г. было 296 членов Союза. Общее 
же число во всем мире на тот год, по оценке  
В. Д. Поремского, составляло 2000 чело-
век. Но, по всей видимости, эта цифра за-
вышена. М. А. Георгиевский, ведавший  
в 1930-х гг. учетом членов Союза во всех 
странах русского расселения, при допросах 
на Лубянке определил состав организации 
в 560 человек. По сведениям авторов книги 
«НТС. Мысль и дело. 1930–2000», число чле-
нов Союза в 1939 г. «можно условно опреде-
лить в 1570 человек». Из этих 1570 человек 
около 930 жили в Восточной Европе, позже 
занятой Советской армией, и 110 — на Даль-
нем Востоке. В Западной Европе проживало 
около 440 человек, и 80 — на Ближнем Вос-
токе, в США и Австралии.Бланк послевоенной газеты НТС «Эхо»
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Член НСНП П. Ирошников, погибший летом 
1933 г. при переходе советской границы

Член НСНП И. Кобылкин, 
расстрелянный в 1935 г. в Иркутске

С момента нападения Германии на СССР ру-
ководство НТСНП сделало ставку на силу 
немецкого оружия, рассчитывая с его по-
мощью освободить Россию от большевизма.  
С этой целью многие члены Союза поступили 
на немецкую службу в военные, разведыва-
тельные, пропагандистские, гражданские, 
полицейские и иные структуры, работавшие 
как в Германии, так и на оккупированных 
территориях СССР. 
Сведения о количестве членов Союза, нахо-
дившихся в годы войны на оккупированной 
территории Советского Союза, разнятся.  
Авторский коллектив брошюры «НТС. 
Мысль и дело. 1930–2000» отмечает, что 
к 1943 г. «союзной работой» было охвачено  
54 населенных пункта, где действовало до 
120 групп. Группы состояли из 2–3 человек, 
а некоторые — до 15. Самую большую груп-
пу якобы удалось создать Р. Н. Редлиху — до 
200 членов, но эта цифра вызывает сомне-
ние. В. Прянишников утверждает, что груп-
пы НТСНП работали в 72 советских городах. 
По воспоминаниям Д. В. Брунста, в СССР 
действовало всего лишь от 50 до 60 чело-
век. Известный американский исследователь  

Член Совета Польского отдела НТСНП  
В. В. Брандт и председатель Польского  

отдела НТСНП А. Э. Вюрглер  
(конец 1930-х гг.)

А. Даллин отмечал присутствие членов  
НТСНП на постах бургомистров, начальни-
ков полиции и редакторов оккупационной 
прессы в 40 больших и малых городах.
После войны организация, изменившая  
с 1943 г. название на Национально-трудовой 
союз (НТС), продолжила свою деятельность, 
переориентировавшись на политику запад-
ных стран, в первую очередь — США. В годы 

холодной войны Союз, в руководство кото-
рого вошли видные деятели «власовского» 
движения, при поддержке спецслужб ряда 
государств активно разрабатывал проект  
с «советскими диссидентами» и проводил про-
пагандистские акции. В настоящее время не-
большие группы НТС функционируют глав-
ным образом в Германии и России.

Членский значок Национального союза  
нового поколения

Описание: представляет собой щит, плоскость 
которого заполнена по диагонали бело-сине-
красными полосами, имитирующими цвета русского 
национального флага. В центре щита — надпись  
в четыре строки: «НАМЪ / НУЖНА / ВЕЛИКАЯ / 
РОССIЯ». В верхней части щита, по углам, — буквы «Н» 
и «С» (Национальный союз). Венчает щит рельефное 
изображение двуглавого орла с шапкой Мономаха, 
держащего в лапах скипетр и державу.  
Это изображение, в виде эмблемы, в середине  
1930-х гг. помещалось на страницах издания НСНП —  
в журнале «Часовой».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 33×15 мм. 

Крепление: на игле.

Членский значок Национально-трудового союза

Описание: выполнен в виде стилизованного щита варяжской 
формы, поле которого по диагонали заполнено бело-
сине-красными полосами, имитирующими цвета русского 
национального флага. В центре щита расположена эмблема 
организации — владимирский трезубец. 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 18×11 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: известны знаки с креплением  
на вертикальной булавке.
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РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ
Русский национальный союз участников вой-
ны (РНСУВ) был создан в 1936 г. в результа-
те выхода группы офицеров во главе с гене-
ралом Туркулом из РОВС. Причиной выхода 
послужил устаревший приказ № 82, запре-
щающий членам РОВС вступать в политиче-
ские организации. Однако спустя 20 лет, по 
словам Туркула, армия «не может быть вне 
политики, в особенности Белая армия, кото-
рая является орудием политики не внешней, 
а внутренней… во внутригосударственной 
гражданской войне»*. В аполитичности ар-
мии, в отсутствии национальной идеи Туркул 
видел и причины гибели Российской империи 
и поражения белых армий в Гражданскую 
войну. 
В этих условиях Туркул с группой офицеров 
и гражданских лиц, которые разделяли иде-
ологию Союза и «кто по-военному мыслит, 
действует и учится», решился на «второй 
дроздовский поход». Не отвергая вооружен-
ной борьбы, руководство созданного РНСУВ 
все же делало упор на борьбу словом. 

Центральным печатным органом РНСУВ 
стала газета «Сигнал», выходившая два раза 
в месяц (1937–1940 гг.) под редакцией пол-
ковника Н. В. Пятницкого. Первый номер 
газеты вышел 1 февраля 1937 г. Тираж газе-
ты достигал 4000 экз. Ее постоянными авто-
рами являлись полковник Пятницкий, под-
полковник Чернощеков, корнет Апанасенко,  
А. Питерский, подпоручики Галай, Генкен  
и др. Из профессиональных журналистов со-
трудниками «Сигнала» были Б. А. Суворин,  
Ю. Ф. Семенов, А. А. Борман, И. С. Лу-
каш, М. А. Критский, Е. В. Тарусский.  
С 1 октября 1939 г. в Белграде стал издавать-
ся двухнедельный журнал Белградского от-
деления Югославянского отдела РНСУВ «Во-
енный журналист» (с № 27 (01.11.1940 г.) 
редактор — ротмистр Е. А. Шелль), а так-
же журнал «Всегда за Россию» Люблянского 
отделения. Активными авторами «Военно-
го журналиста» стали генерал Б. А. Штей-
фон, полковник С. И. Лашков, подпоручик 
Б. Варенник, полковник М. Рынейский и др. 

*) Туркул А. Пути Белого офицерства // Часовой. 1939. № 227 (1 января). С. 16.

Логотип печатного органа РНСУВ газеты «Сигнал»

Членская книжка РНСУВ штабс-капитана А. В. Борисова
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Страница журнала Белградского отделения Югославянского отдела РНСУВ *) Апанасенко Г. Вехи политической программы // Сигнал. 1939. № 58 (1 июля). С. 1. 
**) Военный журналист. 1939. № 5. С. 2–3.

Председателем главного правления РНСУВ 
(зам. генерала Туркула) был избран подпол-
ковник В. В. Чернощеков, председателем по-
литического бюро — корнет Г. П. Апанасен-
ко. В тесном контакте с РНСУВ находились 
полковник Рыбаков (газета «Россия», Нью-
Йорк), князь Романовский герцог Лейхтен-
бергский и др.
Девизом организации стало: «Бог — На-
ция — Социальная справедливость».
К 1939 г. отделы РНСУВ были созданы во 
Франции (представитель в Париже — пол-
ковник Хорошилов), Бельгии, Чехослова-
кии, Югославии (председатель — ротмистр 
А. П. Пенкин, начальник Белградского от-
деления — полковник Е. Д. Цешковский),  
Греции, Албании, Аргентине, Уругвае.
Цели организации выразил корнет Г. П. Апа-
насенко: «строить Новую Россию — святы-
ню, Россию — справедливость, в которой все 
слои населения в их повседневной деятельно-
сти и труде служат Божьей правде, Нации, 
Государству, своей народности, обществу 
своего края, своей семье»*. Об основных 
принципах организации можно судить по их 
краткому изложению в «Военном журнали-
сте» за 1939 г. Они сводились к следующему:
1. Ярко выраженная, вытекающая из наци-
ональной истории идея.
2. Жертвенность — «Мы для России, а не 
она для нас».
3. Программа действий — понятная для рус-
ского народа.
4. Организационное ядро — организацион-
ная группа с единой доктриной, способная 
помочь ведущему слою России принять долж-
ное направление.

5. Ведущая воля — организационное ядро, 
связанное дисциплиной и ведомое единой во-
лей**.
В рамках «политической и технической» 
подготовки русской эмиграции членами 
РНСУВ организовывались публичные высту-
пления, лекции и собрания. Так, за 8 меся-
цев (1937–1938 гг.) Белградским отделом  
Союза было проведено 14 публичных вы-
ступлений и 27 закрытых собраний, связан-
ных с выработкой политических положений  
и программных вопросов. Большое внимание 
уделялось самообразованию, а также совер-
шенствованию военных знаний. В этой свя-
зи, например, многие члены Белградского 
отделения прошли курс административных  
знаний, а также ускоренный курс военных  
занятий под руководством генерала Шубер-
ского (Головинские курсы). 
К середине 1939 г. идеологами РНСУВ были 
разработаны основные программные поло-
жения Союза, намечены пути, по которым, 
по их мнению, должна была идти российская 
эмиграция. 
О деятельности «туркуловцев» в годы Второй 
мировой войны на оккупированных немца-
ми территориях России известно не много. 
По всей видимости, она незначительно, но 
велась. Во всяком случае, есть упоминание, 
что член РНСУВ, бывший командир 2-го 
Корниловского ударного полка полковник  
М. Н. Левитов, находился в 1942–1943 гг. 
на Украине по заданию генерала Туркула.
Деятельность Союза не получила широко-
го размаха, а после смерти генерал-майора  
А. В. Туркула (20.08.1957 г.) окончательно 
прекратилась.
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Туркул  
Антон Васильевич 

(1892–1957)
генерал майор,  

участник Первой мировой  
и Гражданской войн.  

Командующий Дроздовской  
дивизией

Родился 11 (23) декабря 1892 г. в Тираспольском уезде Херсонской губернии, в семье 
служащего. В 1909 г. окончил Ришельевскую гимназию в Одессе, затем служил по граж-
данскому ведомству. В 1910 г. Антон Васильевич добровольно вступил рядовым на правах 
вольноопределяющегося II разряда в 56-й пехотный Житомирский Его Императорского 
Высочества великого князя Николая Николаевича пехотный полк, квартировавший в Тирас-
поле. В период с 1910—1911 гг. дважды пытался поступить в Одесское и Тифлисское военное 
училище. Оба раза неудачно. В январе 1913 г. Туркул был уволен в запас в чине младшего 
унтер-офицера. 

После начала Первой мировой войны, Антон Туркул был призван по Тираспольскому уезду  
и направлен в 43-й пехотный запасной батальон. Заслужил два солдатских Георгиевских 
креста и был рекомендован на ускоренные курсы прапорщиков юнкерского училища, по 
окончании которых направлен в 75-й пехотный Севастопольский полк. 6 сентября 1915 г. 
произведен в подпоручики. Трижды был ранен, награжден орденом Святого Георгия IV сте-
пени и Золотым Георгиевским оружием, произведен в штабс-капитаны.

Участвовал в Гражданской войне. В 1918 г. вступил в формируемую М. Г. Дроздовским  
в Румынии добровольческую бригаду. Участник Похода дроздовцев Яссы — Дон, с апре-
ля 1918 г. — командир офицерской роты. Во Втором Кубанском походе летом — осенью  
1918 г. командовал ротой офицерского полка 3-й пехотной дивизии Дроздовского. В боях 
под Кореневкой 16 июля был тяжело ранен в ногу, и вернулся в строй только в начале 1919 г.  
С января 1919 г. — командир 1-го батальона 2-го офицерского генерала Дроздовского пол-
ка, с октября — командир 1-го полка Дроздовской дивизии. 

7 апреля 1920 г. за успешную десантную операцию Перекоп — Хорлы приказом главно-
командующего Русской армией генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля произведен 
в генерал-майоры. С 6 августа 1920 г. — командир Дроздовской дивизии Русской армии.  

С конца 1920 г., после эвакуации войск Врангеля из России, — в эмиграции в Галлиполи. 

Осенью 1923 г. вместе с генералом В. К. Витковским формировал отряды из русских эми-
грантов, принявших участие в подавлении коммунистического восстания в Болгарии. 

В 1931 г. Туркул со своей семьей эмигрировал во Францию. В эмиграции — издатель и ре-
дактор журнала «Доброволец». В 1931 г. пытался организовать покушение на высланного из 
СССР Л. Д. Троцкого, жившего тогда на Принцевых островах. С 1935 г. — организатор и глава 
Русского национального союза участников войны (РНСУВ). За политическую деятельность 
по приказу генерала Миллера Туркул был исключен из РОВС. В апреле 1938 г. был выслан 
из Франции. 

В 1938—1939 гг. жил в Берлине, затем, после подписания советско-германского договора 
о ненападении, переехал в Рим. 

В годы Второй мировой войны сотрудничал с германскими властями. В 1944 г., после лич-
ной встречи с генералом А. А. Власовым, был зачислен в ряды РОА. В 1945 г. — начальник 
управления формирования частей РОА и командир добровольческой бригады в Австрии.  
В марте — мае 1945 г. возглавлял Зальцбургскую группу Вооруженных cил Комитета осво-
бождения народов России с правами командира корпуса. 

На фото: генерал-майор А.В. Туркул — третий слева (считая мальчика),  
В.Г. Харжевский — крайний справа и генерал от инфантерии Э.В. Экк —  

в центре, и другие у палатки в Галлиполи. 1921 г.
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В мае 1945 г. был арестован союзниками. До 1947 г. находился в заключении, затем жил 
под Мюнхеном. 

В августе 1950 г. вернулся к политической деятельности и организовал съезд ветеранов 
РОА под Шляйхсхеймом, где был избран председателем Комитета объединенных власов-
цев (КОВ), который возглавлял до своей смерти. 

Согласно ряду исследований и публикаций на основе архивов разведслужб, Антон Тур-
кул, как глава Русского национального союза участников войны (РНСУВ), сотрудничал  
с британской разведкой, а также японцами (с 1936 г.) и немцами (с 1938 г.). 

Скончался в ночь с 19-го на 20-е августа 1957 г. в Мюнхене. Тело покойного генерала 
было перевезено в Париж и 14 сентября захоронено в пригороде Парижа на кладбище 
Сент-Женевьев-де-Буа. 

28 сентября 1957 г. газета «Русская жизнь» писала:

«…Таких похорон не знал Париж за все 35 лет. Под пение "Коль Славен" в собор внесли на-
циональное знамя и знамя одного из дроздовских полков. Знамена склонились над гробом, 
когда хор пел "Вечная память". Текли слезы, слышались рыдания. Много было дроздовцев. 
Пришли все, даже оторвавшиеся от объединения. Собор не мог вместить всех молящихся. 
В последний раз у могилы дроздовское знамя легло на гроб, и гроб опустили… Ушел от нас 
боец, борец за идею до последнего дня своей жизни…».

А. В. Туркул.
На лацкане пиджака знак РНСУВ

А. В. Туркул. 1939 г.

Был награжден:

– орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915);

– орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1916);

– орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1916);

– орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1916);

– Золотым Георгиевским оружием (1916);

– орденом Святого Георгия Победоносца 4-й степени (1917);

– орденом Святителя Николая Чудотворца (1920).

Отпевание
А. Туркула. 1957 г.
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Членский знак Русского национального союза 
участников войны

Описание: представляет собой ромб белой эмали  
с золотым ободком, наложенный на перекрещенные мечи 
(рукоятями вниз). Верхний конец ромба увенчан золотой 
императорской короной с золотой же лентой. На ленте 
надпись: «ВСЕГДА ЗА РОССIЮ».

На ромб наложен черный двуглавый орел с золотым 
щитом на груди, на котором изображен святой Георгий 
Победоносец, поражающий дракона. В левой лапе орел 
держит православный восьмиконечный крест, в правой — 
меч. На хвостовом оперении аббревиатура: «РНСУВ». 

На оборотной стороне знака, в его нижней части, вырезан 
номер. На гайке надпись по окружности: вверху — 
«ARTHUS BERTRAND / PARIS», внизу — «46. RUE DE 
RENNES» и клеймо фирмы в квадратном щитке.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
оксидирование, эмаль. 

Размеры: 26×23 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известны знаки без номера  
на оборотной стороне. 

Известна также модификация членского 
знака РНСУВ, выполненная Пашковым. 
Она представляет собой орла,  
описанного выше, закрепленного  
на тонкой деревянной колодке  
(30х25 мм), обтянутой лентой ордена 
Андрея Первозванного с треугольным 
ушком вверху для ношения на цепочке.

На оборотной стороне колодки 
от руки чернилами написано: 
«Модернизированный Двуглавый орел  
на ленте Андрея Первозванного».

(Из коллекции А. Окорокова)

РУССКОЕ НАРОДНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Русское народное ополчение (РНО) было 
создано как новая монархическая организа-
ция военного типа в апреле 1934 г. в Белгра-
де генерал-майором М. Ф. Скородумовым. 
Месяцем раньше, 16 марта был утвержден 
Устав РНО. В информации об образовании 
Ополчения, опубликованной в газете «Цар-
ский вестник» от 8 июля 1934 г.  приведены 
краткие сведения о целях, задачах и структу-
ре организации:
«…Русское Народное Ополчение —  
военная организация, непреклонно иду-
щая по историческому пути под девизом  
"за Веру, Царя и Отечества", сохраняю-
щая в своей работе все заветы Российской  
Императорской Армии.
Ополчение основано на строгом подчи-
нении и безусловном повиновении на-
чальникам, как единоличной власти, 
Императорским Российским законам  
и будущей Российской Верховной власти  

в лице Божьей милостью Государя Импе-
ратора, Самодержца Всероссийкого.
Во главе Ополчения стоит Начальник, по 
строевой и хозяйственной части два по-
мощника, начальник канцелярии и казна-
чей. При Ополчении состоит Комиссия 
по поверке денежных сумм, отдел печати  
и пропаганды, суд чести, хозяйственная 
часть, приемная комиссия, санитарная 
часть.
Ополчение делится на дружины — пехот-
ная, артиллерийская, кавалерийская, ка-
зачья, инженерно-техническая, морская, 
гражданская и женская (Святой Ольги — 
Прим. авт.). При Ополчении имеется свя-
щенник и диакон.
При канцелярии Ополчения (адрес Зрин-
ска, 18) имеется Собрание и библиотека.
На указанные должности назначены со-
ответствующие лица, которые и присту-
пили к своей работе…»

Строй дружинников Русского народного ополчения (архив А. Окорокова)
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Скородумов  
Михаил Фёдорович 

(1892–1963) 
генерал-майор,  

участник Первой мировой,  
Гражданской  

и Второй мировой войн

Родился 28 марта (12 апреля) 1892 г. (на надгробной плите выбита дата 1890 г.) в семье 
коллежского советника. Окончил Первый кадетский корпус, затем в 1912 г. Павловское во-
енное училище и поступил подпоручиком в Лейб-гвардии Павловский полк. В июле 1914 г. 
с полком выступил на войну. 27 августа был ранен у самых немецких окопов, но, несмотря 
на это, начертил кроки расположения противника, что дало возможность на другой день 
разбить противника. За этот подвиг был награжден орденом Святого Владимира 4-й сте-
пени. По выздоровлению был признан негодным к строевой службе (была ампутирована 
часть правой руки), но настоял на своей отправке на фронт. В 1915 г. попал в плен к немцам, 
трижды  пытался бежать, но неудачно. Вернулся на родину по соглашению об обмене воен-
нопленными. Приказом по 11-й армии от 25 сентября 1917 г. был награжден орденом Святого 
Георгия 4-й степени.

Во время Гражданской войны Скородумов сражался в рядах сначала Добровольческой,  
а затем Русской армии, участвовал в Бредовском походе и обороне Перекопа. Был началь-
ником команды конных разведчиков. Окончил войну в чине Генерального штаба полков-
ника. После эвакуации армии Врангеля из Крыма был в Галлиполи (исполнял должность 
командира батальона Корниловского военного училища), откуда эмигрировал в Болга-
рию, а затем переехал в Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (Югославии). Состоял  
в РОВС, но был исключен из него за политическую деятельность. Член Корпуса импера-
торских армии и флота. В 1939 г. создал и возглавил военно-политическую организацию —  
Русское народное ополчение. В июне 1941 г., во время оккупации страны немецкими  
войсками был назначен начальником Бюро по защите русской эмиграции в Сербии. 
Предложил германскому командованию сформировать Русский корпус для защиты  
русского населения от партизан, вырезавших целые семейства русских белых эмигрантов.  
Начал формирование корпуса, даже не получив на то официального согласия германской  
оккупационной администрации. 

Встреча с лидером Всероссийской фашистской партии А. Вонсяцким в Белграде. Сидят 
(слева направо): генерал М. Скородумов, Н. Богданович, А. Вонсяцкий и Н. Рклицкий – 

редактор газеты «Царский вестник». 1933 г. (архив А. Окорокова)

Генерал М.Ф. Скородумов с супругой. Белград (архив А. Окорокова)
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14 сентября 1941 г. за несогласованные с немецким командованием заявления и само-
управство был смещен с поста командира корпуса и арестован гестапо. После освобо-
ждения из тюрьмы 3 года работал сапожником. В 1944 г. вступил в корпус рядовым бойцом,  
и дошел с ним до Австрии. 

После войны Скородумов уехал в США, где занимался общественной деятельностью.

Скончался 15 ноября 1963 г. в Лос-Анджелесе, и был похоронен на голливудском  
кладбище.

Был награжден:

- орденом Святого Станислава 3-й степени;

- орденом Святой Анны 3-й степени;

- орденом Святого Станислава 2-й степени;

- орден Святого Владимира 4-й степени (1914);

- орденом Святого Георгия Победоносца 
       4-й степени (1917);

- крестом «За поход отряда генерала Бредова»;

- императорским Орденом Святителя  
       Николая Чудотворца.

К концу 1934 г. в Ополчении, не считая ко-
мандного состава, было около 500 строе-
вых офицеров, солдат и казаков, а к началу 
Второй мировой войны — более 1 тысячи. 
С началом войны большая часть ополченцев 
вступила в "Русский охранный корпус", соз-
данный немецким командованием. 
У РНО был свой членский знак, повто-
ряющий рисунок эмблемы организации. 
Он представляет собой белый ополченский 
крест, на лицевой стороне которого, в круг-
лой розетке, — изображение двуглавого 
орла со скипетром и державой. На лучах  
креста — надпись: ЗА / ВѢРУ / ЦАРЯ /  
ОТЕЧЕСТВО». На оборотной стороне знака 
номер, присвоенный дружиннику-ополченцу.

РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
Русское национальное объединение (РНО) 
было создано капитаном В. В. Ореховым в 
1936 г. в Бельгии. Центр объединения нахо-
дился в Брюсселе, отделения действовали в 
Льеже, Антверпене и Шарлеруа. В годы Вто-
рой мировой войны и немецкой оккупации 
Бельгии деятельность РНО была приоста-

новлена. После войны политическая работа 
РНО возобновилась. Представительства ор-
ганизации были созданы во многих странах 
русского проживания, в том числе в Японии. 
В 1980-х гг. Русское национальное объедине-
ние было В. В. Ореховым закрыто. Органи-
зация имела свой членский знак.

Знак Русского национального 
объединения

Эмблема Русского народного 
ополчения
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Василий Васильевич Орехов происходил из древнего дворянского рода. Родоначальни-
ком рода Ореховых был качук (татарский дворянский титул) Орхат-Урба, прибывший на 
Русь в качестве баскака (посла) хана Золотой Орды в XIV столетии. Став близким чело-
веком к великому князю Дмитрию Донскому, он, приняв в 1381 г. православие, женился на 
его племяннице, княжне Ольге Симеоновне Луговой. Крестным отцом его был сам великий 
князь Дмитрий Донской, из-за чего Орхат-Урба получил имя Василий Дмитриевич Орехов. 
Великий князь дал ему в наследство фамилию и земли угасшего тогда рода Ореховых, на 
которые имела косвенные права его супруга, княжна Луговая. 

Отец В. В. Орехова, Василий Дмитриевич Орехов (1863—1933 гг.), служил в Министерстве 
путей сообщения, был сперва начальником эксплуатации Фастовской железной дороги, 
затем — помощником начальника Риго-Орловской железной дороги. Мать В. В. Орехова, 
София Карловна Орехова, урожденная Строн-Строновская, происходила из старого дво-
рянского рода Подольской губернии. 

Орехов вырос в родовом имении «Гостинная», недалеко от уездного города Мценска, ко-
торый был тесно связан с семьей Ореховых и долгое время управлялся Ореховыми. Они 
неизменно были то предводителями дворянства, то начальниками уезда. 

Он учился сперва в Орловской гимназии (попав сразу же в третий класс), а затем в поли-
техническом институте в Киеве. 

Начало Первой мировой войны в 1914 г. застало Василия Васильевича, когда он был  
в Либаве (ныне — Лиепая) в гостях у своего брата, отбывавшего там воинскую повинность. 
Хотя В. В. Орехов в то время был еще несовершеннолетним, он добился согласия родителей 
на вступление добровольцем в армию, и был принят в Старорусский 113-й пехотный полк. 

В боях в Восточной Пруссии был тяжело ранен, а за проявленную храбрость награжден 
Георгиевским оружием. После излечения он был назначен в II железнодорожный батальон. 
Поскольку технически образованных офицеров не хватало, Василий Васильевич быстро 
дошел до командования железнодорожной ротой, а позже был назначен командующим 
вновь образованного полевого бронепоезда. После Февральской революции он воевал  
в 15-м Ударном батальоне, сформированном из верных солдат и офицеров, и во время на-
ступления в районе г. Сморгонь опять был ранен. 

Орехов  

Василий Васильевич 
(1896—1990)

 русский зарубежный военный  
и общественный деятель, публицист,  

издатель журнала «Часовой», член Русского 
 общевоинского союза (РОВС), основатель 

Русского национального объединения (РНО) 

После Октябрьской революции Ударный батальон соединился с 1-м Польским корпусом 
(Русской армии) генерала И. Р. Довбор-Мусницкого. Затем Орехов пробился к Доброволь-
ческой армии и стал участником Гражданской войны. Сперва он командовал бронепоездом 
«За честь Родины», затем отдельной железнодорожной ротой. 

После временного интернирования поляками Орехов через Балканы отправился в Крым 
к генералу П. Н. Врангелю, который его назначил старшим офицером 1-й железнодорож-
ной роты генерала Маркова. 8 июля 1920 г. Орехов был произведен в капитаны, участвовал  
в боях в Таврии. 

В ноябре 1920 г. Василий Васильевич со своей ротой из Феодосии эвакуировался в Кон-
стантинополь. Затем он находился в лагере в Галлиполи, где начал издавать журнал «Галли-
поли» и был одним из инициаторов создания «Общества галлиполийцев». 

После закрытия лагеря в Галлиполи Орехов сперва работал на строительном предприя-
тии в Болгарии, потом переехал в Париж, где участвовал в создании Галлиполийского со-
брания. 

В 1930 г. в Париже женился на Маргарите Владимировне Петровой (19 марта (1 апреля) 
1909 г. — 16 сентября 1990 г.), дочери полковника Генерального штаба и одного из первых 
русских военных летчиков. 

По приказу генерала Врангеля Орехов в 1929 г., уже после смерти генерала, начал изда-
вать журнал «Часовой», в редакции которого состояли также Е. В. Тарусский и С. К. Тере-
щенко. Этот журнал стал органом связи членов РОВС и вообще русской военной эмиграции.  
После начала гражданской войны в Испании социалистическое правительство Франции на-
чало оказывать сильное давление на редакцию журнала, вставшего однозначно на сторону  
генерала Франко, из-за чего Орехов в 1936 г. вынужден был переселиться в Брюссель, где 
он продолжал издавать журнал и основал «Русское национальное объединение» (РНО). 

 В 1937 г. Орехов встречался с генералом Франко, с которым договорился о призыве до-
бровольцев из рядов русской эмиграции для борьбы против республиканцев. В. В. Орехов 
организовал и русскоязычные передачи испанского радио. После гражданской войны ге-
нерал Франко наградил его орденом «Звезда Изабеллы». 

Во время германской оккупации Бельгии немцы приостановили издание журнала «Часо-
вой», которое Орехов возобновил лишь в 1947 г. Последний номер журнала вышел в 1988 г. 
и был посвящен тысячелетию Крещения Руси. 

Среди представителей Белой эмиграции Василий Васильевич десятилетиями пользо-
вался большим уважением, о чем свидетельствует его обширная переписка, хранящаяся в 
семейном архиве. Долгие годы он был председателем Комитета по сохранению русского 
военного кладбища и часовни в Мурмелоне (Франция). В. В. Орехов принимал деятельное 
участие в сооружении православного храма-памятника во имя Святого Иова Многостра-
дального в Брюсселе, воздвигнутого на пожертвования эмигрантов в память о царской се-
мье и всех вместе с ней убитых лиц. 

Василий Васильевич Орехов скончался 6 июля 1990 г. Его супруга — вскоре после него. 
Оба похоронены в Брюсселе. 

Ореховы воспитали троих детей: дочерей Аллу (1931–1989 гг.), работавшую сестрой ми-
лосердия в разных частях мира и переселившуюся затем в Канаду, и Софию (1932–2019 гг.), 
вышедшую замуж за деятеля эмиграции Г. А. Рара, и сына Дмитрия (род. 1937 г.), женившего-
ся на Татьяне Скворцовой, дочери ветерана Первой мировой и Гражданской войн, деятеля 
РОВС и «Православного дела» Кузьмы Васильевича Скворцова. 
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Был награжден:

– Георгиевским оружием;

– орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом;

– орденом Святой Анны 2-й степени;

– орденом Святого Станислава 2-й степени;

– орденом Святой  Анны 3-й степени с мечами и бантом;

– орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;

– орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»;

– мечами к ордену Святой Анны 2-й степени;

– Георгиевским крестом 4-й степени;

– бельгийским королевским орденом Святого  Леопольда 3-го класса;

– Звездой Изабеллы (Испания, 1939 г.);

– крестом за военные заслуги (Испания, 1947 г.);

– нагрудным знаком с надписью «Галлиполи 1920—1921»;

– почетным знаком 1-й степени Союза русских военных инвалидов в Бельгии.

Обложка журнала «Часовой»
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РОССИЙСКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ  
НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

По всей видимости, первая русская орга-
низация национал-социалистической на-
правленности в Германии была создана  
в начале 1920-х гг. Во всяком случае, извест-
но, что в 1924 г. уже существовал русский 
молодежный клуб под названием «Руссише 
Хильфструппе» (Русский вспомогательный 
отряд), имевший связи с НСДАП и регу-
лярно участвовавший в учебных занятиях  
СА. Участники клуба имели собственную рус-
скую форму, похожую на форму возникше-
го позже РОНД, а в 1928 г. слились с отря-
дом СА в Берлин-Шёнеберг. Другой русской 
национал-социалистической организацией 
стало Российское освободительное нацио-
нальное движение (РОНД), учрежденное  
9 апреля 1933 г. Инициаторами его создания 
выступили ранее малоизвестные предста-
вители русской эмиграции Н. П. Дмитриев, 

Щербина и несколько немцев из Прибалтики 
во главе с Ф. Лихингером.
Вскоре реальная власть в организации пе-
решла от Дмитриева к Щербине и Лихин-
геру, которые поставили во главе РОНД 
прибалтийского немца, участника Граждан-
ской войны на стороне белых на Юге России  
А. П. Светозарова (настоящее имя Генрих 
Пельхау). В ряде городов Германии были от-
крыты отделы РОНД. Помимо Берлина, они 
функционировали в Бреслау во главе с Чер-
вяковым, Лейпциге под руководством капи-
тана кавалерии И. Кривенко, Дрездене под 
началом полковника Лейб-гвардии Уланско-
го Ее Величества полка Н. Д. фон Скалона  
и в Гамбурге, где сам Светозаров открыл фи-
лиал, насчитывавший 50 членов. Штаб-квар-
тира РОНД находилась в Берлине. 

А. П. Светозаров-Пельхау Первая страница партийной газеты «Пробуждение России. Голос РОНДа»
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Со временем при РОНД был создан Отдел 
пропаганды, который возглавил «знаток  
еврейского вопроса» барон А. В. Меллер-За-
комельский. Он же являлся и главным редак-
тором партийной газеты «Пробуждение Рос-
сии. Голос РОНДа». При Отделе пропаганды 
функционировала Культурно-просветитель-
ная коллегия (секретарь — И. Алексеев),  
в которую входили музыкально-вокальная  
и театральная секции, а также Дамский ко-
митет. Действовал также Отдел труда, ко-
торый занимался трудоустройством русских 
эмигрантов, в первую очередь членов дви-
жения. При РОНД существовали: Комитет 
помощи русским детям, сестричество святой 
Ольги, санитарные курсы. В июне 1933 г. 
при РОНД были организованы общеобразо-
вательные курсы для молодежи под руковод-
ством профессора Угринского. Предметы, 
изучаемые на курсах, включали: русскую 
историю и военное дело (генерал К. В. Са-
харов); национальную экономику (В. Д. Го-

ловачев); политграмоту (А. В. Меллер-Зако-
мельский). Первый раз РОНД заявил о себе 
общественности как организация на празд-
новании Дня труда — 1 мая 1933 г., высту-
пая в составе отрядов СА отдельной группой 
и со своим флагом (флаг Русской армии, 
захваченный немецкими войсками во время 
Первой мировой войны и торжественно пе-
реданный РОНД командованием СА). Около  
200 русских штурмовиков были одеты в соб-
ственную форму: черные брюки, белые ру-
башки и повязки с белой свастикой в синем 
квадрате на красной материи (цвета русско-
го национального флага). 
14 августа 1933 г. А. П. Светозаров начал 
реорганизацию движения с целью удаления 
из него «нежелательных элементов», которая  
в сентябре этого же года закончилась его уда-
лением из руководства РОНД. Вместо него 
во главе движения встал князь П. М. Бер-
монт-Авалов.

П. Р. Бермонт-Авалов с чинами Русской западной добровольческой армии 
(архив А. Окорокова)
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Родился 4 (16) марта 1877 г. в Тифлисе. Согласно одним источникам, его отец был участ-
ником русско-турецкой войны (1877—1878 гг.), караим по вероисповеданию. По материн-
ской линии он принадлежал к княжескому грузинскому роду Авалишвили. Сам Бермондт- 
Авалов заявлял, что был усыновлен князем Михаилом Антоновичем Аваловым (первый 
супруг его матери, вторым супругом был Рафаил Бермондт) — и с октября 1919 г. имено-
вал себя то князем Павлом Михайловичем Аваловым-Бермондтом (Аваловы — княжеский  
кахетинский род, восходящий к первой половине XVII в.), то бароном. Получил музыкаль-
ное образование. 

В 1901 г. был зачислен капельмейстером в 1-й Аргунский полк Забайкальского казачьего 
войска. В 1904 г. вступил в этот полк добровольцем, на следующий год был произведен  
в прапорщики. В составе полка участвовал в Русско-японской войне, был награжден Геор-
гиевскими крестами 3-й и 4-й степеней. В 1905 г. крестился в православие. В 1906 г. переве-
ден в Уссурийский казачий дивизион и с тех пор по документам проходит как уссурийский 
казак. В 1908 г. произведен в хорунжие. В 1909 г. — корнет 1-го уланского полка.

Во время Первой мировой войны — адъютант командующего 2-го Кавказского армейско-
го корпуса генерала П. И. Мищенко. Дослужился до чина ротмистра. Всего за годы службы 
был семь раз ранен, награжден, помимо Георгиевских крестов, Аннинским оружием с над-
писью «За храбрость». 

После Февральской революции был избран командиром Санкт-Петербургского улан-
ского полка. Входил в конспиративную офицерскую организацию в Петрограде, готовив-
шую переворот против Временного правительства. Чин полковника присвоен Временным 
правительством, что дало повод монархистам, не признававшим революции, считать его 
самозванцем. После Октябрьского переворота проживал в Житомире.

Бермонт-Авалов  
Павел Рафалович 

(Бермондт-Авалов  
Павел Рафаилович, 

Рафаэлович, Михайлович) 
(1877–1974) 

 князь, генерал-майор, участник 
Русско-японской, Первой мировой  

и Гражданской войн
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В августе 1918 г. стал начальником вербовочного пункта и контрразведки Южной армии 
в Киеве, столице Украинской державы. После захвата города петлюровцами был арестован 
и заключен в тюрьму. После оставления Украины немецкой армией эвакуировался в Гер-
манию.

В апреле 1919 г. в лагере для военнопленных в г. Зальцведеле Авалов сформировал из 
русских и немецких добровольцев партизанский отряд, позднее выступивший против крас-
ных в союзе с немецкими добровольческими формированиями. 

В июле 1919 г. прибыл из Германии в Митаву, где влился со своим отрядом в Западный 
корпус Северо-Западной армии под командованием князя Ливена. 

5 сентября 1919 г. по распоряжению Главнокомандующего Северо-Западным фронтом 
генерала Юденича, Авалов был назначен командующим всеми русскими частями, сформи-
рованными в Курляндии и Литве. Эти части стали основой Русской западной добровольче-
ской армии. Произведен в генерал-майоры.

В середине декабря русско-германская армия Бермондта-Авалова, после ряда боев на 
латвийской территории была эвакуирована в Германию. Проживал в Гамбурге. В 1933 г. 
возглавил Русское национальное освободительное социалистическое движение, а после  
роспуска организации создал Российское Национал-Социалистическое Движение (РОНД). 

В 1939 г. Бермондт-Авалов, как и другие лидеры, был арестован гестапо и помещен  
в Моабитскую тюрьму. По другим данным, арест Бермондта-Авалова был связан с финан-
совыми нарушениями с полученными от германских служб деньгами. 

После полуторагодового заключения и по личному ходатайству Муссолини Бермондт- 
Авалов был выслан в Италию. Оттуда он переехал в Белград, а в 1941 г. выехал в США. Факт 
тюремного заключения в нацистской Германии помог ему избежать денацификации. 

Скончался 27 декабря 1974 г. в Нью-Йорке. Похоронен на кладбище Успенского женско-
го Новодивеевского монастыря в Нануэт, Нью-Йорк. 

Был награжден:

- Георгиевским крестом 4-й степени (1905);

- Георгиевским крестом 3-й степени (1905);

- орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1906);

— орденом Святого Станислава 2-й степени с мечами (1915);

- орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1915);

- орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (1916).

К 1933 г. относятся попытки руководства 
РОНД наладить сотрудничество с други-
ми организациями, близкими к фашизму.  
В сентябре в штаб-квартире РОНД на Блей-
бтроиштрассе в Берлине состоялась встреча  
П. М. Бермондт-Авалова и А. В. Меллер- 
Закомельского с вождем младороссов  
А. Казем-Беком и приехавшим из США  

основателем Всероссийской фашистской ор-
ганизации (ВФО) А. Вонсяцким. Однако 
прочного союза не получилось — участникам 
не удалось договориться о лидерстве, и под-
писанное на этой встрече соглашение своди-
лось лишь к общим формулировкам о необхо-
димости дальнейшего сотрудничества. 

Участники трехсторонней конференции в Берлине (1933 г.). Слева направо: Г. Балецкий —  
представитель Союза младороссов; А. А. Аверкиев — член Совета РОНД; Н. Р. Кастель —  

член Совета и начальник штаба РОНД; А. А. Вонсяцкий — руководитель ВФО;  
князь П. М. Бермондт-Авалов — глава РОНД; А. Л. Казем-Бек — глава Союза младороссов;  

барон А. В. Меллер-Закомельский — член Совета и секретарь Совета РОНД; Б. Л. Собинов — 
член Совета и начальник политического Совета РОНД; В. Д. Головачев — член Совета  

и начальник Берлинского отдела РОНД. Стоят: Е. А. Вараница — член Совета и адъютант 
главы РОНД; А. М. Жемчужников — адъютант главы РОНД; князь С. Оболенский —  

представитель Союза младороссов
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К середине 1933 г. деятельность РОНД стала 
ограничиваться германскими властями. По 
принятой версии это было связано с давлени-
ем советского правительства, которое видело 
в русских нацистах угрозу.
Министерство иностранных дел Германии 
реагировало на эти протесты и даже проси-
ло гестапо ограничить деятельность РОНД  
и, по возможности, прекратить вообще, за-
явив одновременно советскому послу, что 
немецкое правительство не имеет никакой 
связи с русскими национал-социалистами. 
Министр обороны Германии также увидел  
в существовании РОНД угрозу для советско- 
германского военного сотрудничества  

и выступил 5 июля 1933 г. с предложе-
нием о запрете и роспуске организации.  
К этому времени численность организации 
достигала: по оценкам германских властей —  
1100 человек, по официальным данным  
РОНД — 2000 человек.
В конце сентября 1933 г. гестапо распустило 
РОНД в пределах Пруссии, обосновав этот 
шаг тем, что его руководству не удалось по-
ставить свое движение на почву национал- 
социалистической идеологии, а также тем, 
что в рядах движения находятся люди, кото-
рые не являются ни национал-социалистами, 
ни русскими по крови.

Членский знак Российского 
освободительного национального 
движения

Описание: выполнен в виде ромба  
с изображением свастики на фоне 
национальных цветов (бело-сине-красного). 

На оборотной стороне и гайке клеймо: «FD» — 
и скрещенные мечи. Гайка русского образца. 
Изготовлен в 1933 г. в Дрездене русским 
ювелиром.

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 17×17 мм.

Крепление: на винте.

Из коллекции М. Селиванова.

РОССИЙСКОЕ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ  
ДВИЖЕНИЕ

Российское национальное и социальное дви-
жение (РНСД) было официально основано 
в начале 1935 г. по инициативе Владимира 
Левашова, Ивана Кривановского и Евгения 
Снульского. Оно было создано из филиалов 
РОНД за пределами Пруссии и возглавля-
лось руководителем Дрезденского отдела 
РОНД — полковником Н. Д. фон Скалоном. 
Штаб-квартира движения находилась  
в Дрездене.
Несмотря на настороженное отношение  
к новой русской национал-социалистиче-
ской организации со стороны немецких  

властей, РНСД создал свои отделы в 22  
регионах Германии, в том числе в таких 
городах, как Лейпциг (под руководством  
Г. Кривенко), Аугсбург (под руководством  
А. К. Кононова), Бреслау, Гамбург и Дар-
мштадт, где на организованный РНСД «Рус-
ский вечер» 10 апреля 1937 г. пришли около 
800 гостей. В марте 1939 г. была организова-
на секция РНСД в Брно (протекторат Чехии  
и Моравии). Ее председателем стал корнет 
Пухальский. Членом секции являлся генерал- 
лейтенант В. Л. Темников, бывший ранее 
руководителем Союза участников Великой  

Членская карточка РНСД, заведенная  
на Константина фон Шальбурга
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войны. Первоначально секция входила  
в Объединение русских националь-
ных организаций (ОРНО), но вско-
ре вышла из него. Известно о суще-
ствовании областного отдела Чехии  
и Моравии в Праге. Согласно воспоминаниям 
эмигранта-историка С. Г. Пушкарева, Праж-
ский отдел был образован вскоре после окку-
пации немцами Чехословакии, и вступили  
в него, «главным образом, русские инже-
неры». В 1942 г. отдел в Праге возглавлял  
В. Ф. Веригин. Его заместителем являлся 
инженер Н. В. Падалка, осуществлявший 
одновременно общее руководство изданием 
журнала «Библиотека РНСД». Активными 
соратниками отдела были доцент Н. Н. Яс-
требов, И. Я. Мусаров, М. В. Крестинская.  
В «Библиотеке РНСД» неоднократно публи-
ковались профессор Д. Н. Иванцов и профес-
сор Б. Н. Одинцов.
В течение 1935 г. прошли два всегерман-
ских съезда Российского национального  
и социального движения. На втором съезде, 
который состоялся 28–29 декабря 1935 г.  
в Лейпциге, присутствовали начальники  
14 филиалов организации. 
РНСД издавало «Вестник РНСД» и организо-
вывало доклады на разные темы, например, 
цикл лекций Головачева «Расовый и нацио-
нальный вопрос в России». Руководящая роль 
в движении осталась в руках Дрезденского 
отдела и Скалона, что впоследствии привело 
к выходу Снульского и Кривановского из ор-
ганизации.
4 июля 1938 г. Меллер-Закомельский со 
своим Кружком российских культурно-по-
литических исследований, созданным после 
закрытия РОНД, присоединился к РНСД  
и стал начальником Отдела пропаганды.  
С его приходом публичная деятельность 

движения заметно усилилась, проводились 
многочисленные доклады и вечерние встре-
чи. Кроме Меллер-Закомельского (псевдо-
ним А. Мирский), в руководящий состав 
РНСД (главный штаб) входили: Г. В. Кри-
венко (заместитель начальника движения),  
П. П. Жемчужин (начальник главного шта-
ба), И. И. Игнатовский (начальник канце-
лярии главного штаба), а также редактор 
русской газеты в Берлине «Новое Слово» 
Деспотули.
Заключенный в 1939 г. пакт между Герма-
нией и Советским Союзом положил конец 
организованному русскому национал-социа-
лизму.
Более того, идея русского нацизма не вписы-
валась в планы территориальных захватов 
на востоке. Поэтому РНСД, как и большин-
ство остальных эмигрантских организаций,  
в 1939 г. было формально закрыто немец-
кими властями. Однако работа движения 
продолжалась практически до 1943 г.: весь  
1942 г. в Праге издавался журнал «Библиоте-
ка Российского национального и социального 
движения»; некоторые члены организации 
воевали на фронтах Второй мировой войны  
в составе немецких войск.
В информационном листке РНСД, отпе-
чатанном отдельным оттиском (без даты),  
отмечалось, что организация имеет эмблему 
и членский значок. Значок РНСД, очевид-
но, был заимствован у РОНД и представлял 
собой ромб со свастикой. Герб — двуглавый 
орел, наложенный на золотой ромб. Герб ор-
ганизации так же, как и членский значок, из-
готавливался в металле, и был предназначен 
для ношения на одежде. Кому разрешалось 
носить знак-герб РНСД, автору установить 
пока не удалось. 

Брошюра РНСД
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Знак (герб) Российского национал-
социалистического движения (РНСД) 

Описание: выполнен в виде двуглавого орла, 
увенчанного шапкой Мономаха, наложенного 
на ромб. На груди орла — щит с изображением 
святого Георгия Победоносца, в лапах —  
меч и восьмиконечный крест. В нижней части 
знака — ромб с белой свастикой в центре, на 
синем поле, обрамленном красным ободком.  
Знак составной. Интересно отметить, что рисунок 
(без свастики) и форма этого знака близка 
членскому знаку Русского национального союза 
участников войны (РНСУВ) генерала А. В. Туркула.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
оксидирование, эмаль. 

Размеры: 33×28 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

В информационном листке организации, в пункте «Эмблемы РНСД», отмечалось:

«Гербом РНСД является Российский Двуглавый Орел на золотом щите, увенчанный шапкой 
Мономаха. Орел держит в правой лапе меч, в левой осьмиконечный православный крест. 
Опирается орел на значок движения.

Золотой щит в самородковой оправе знаменует собой неисчерпаемые природные богатства 
России.

Двуглавый Орел, приближающийся по форме к имперскому орлу Петра Великого, знаменует 
собой российскою великодержавность.

Шапка Мономаха знаменует собой исконные традиции русской государственности.

Находящийся в правой лапе Орла меч означает идею-меч нового мировоззрения. Осьмиконечный 
крест в левой лапе Орла означает утверждения православной традиции русской культуры.

Значок Движения. Значок РНСД, предназначенный для ношения всеми соратниками, 
представляет собой ромб, сочетающий русские национальные цвета со знаком свастики. Это 
сочетание знаменует собой сочетание национального и социального начал в мировоззрении 
РНСД и общность российской и обще-арийской борьбы за освобождение от иудейского гнета».

Спортивный значок Российского 
национал-социалистического 
движения, золотой

Описание: представляет собой свастику, 
обрамленную лавровым венком, близким 
по форме кругу. На левой части венка — 
выпуклая надпись: «СПОРТ», на правой — 
латинскими буквами: «SPORT». В нижней части 
венка — две ленты, связанные узлом.  
На лентах — аббревиатуры арабскими  
и латинскими буквами: на левой —  
«Р. Н. С. Д.», на правой — «R. N. S. D.».

Материал: бронза.

Размеры: 25×24 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Знак «Р. О. Н. Д. — Р. Н. С. Д.»

Описание: выполнен в форме ромба, 
сочетающего русские национальные цвета  
со знаком свастики.   

Размеры: 30×30 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Примечание: автору известен только 
один знак такого рисунка. Вызывает вопрос 
начертание букв аббревиатуры (со стилизацией 
под старославянский шрифт), что не встречается 
ни в логотипах газет движения, ни в оформлении 
их печатной продукции.
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РОССИЙСКОЕ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЕ 
НАРОДНО-ДЕРЖАВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Российское общенациональное народно-дер-
жавное движение (РОНДД) было провозгла-
шено в 1948 г. Возглавил его представитель 
первой волны эмиграции, участник власов-
ского движения Е.Н. Арцюк (псевдоним 
Державин). Идеологической платформой 
Движения стали «Основы державного на-
ционализма», сформулированные Е.Н. Ар-
цюком еще до Второй мировой войны и опу-
бликованные в 1941 г. в работе «Пути новой 
России и естественные законы державного 
национализма» в Париже. С самого начала 
РОНДД отвергало Пражский манифест — 
как «февральский», но и с монархизмом себя  

не отождествляло. Оно пыталось в немонархи-
ческом виде повторить замысел Рейхенгалль-
ского съезда (1921 г.): опереться на единство 
интересов правых национальных сил России  
и Германии. Однако в послевоенный период 
правые национальные силы не пользовались 
популярностью, поэтому Движение не смог-
ло широко развернуться, тем более что зна-
чительное место в публикациях РОНДД уде-
лялось борьбе с «иудо-коммунизмом». Состав 
организации насчитывал около 200 человек. 
Члены Движения имели свой нагрудный  
отличительный знак.

Членский значок Российского 
общенационального народно-
державного движения

Описание: представляет собой круг с белым 
ополченским крестом на темно-синем фоне.  
Круг обрамляет ободок красного цвета.

Материал: белый металл, эмаль.

Размеры: диаметр — 20 мм.

Крепление: на винте.

СОЮЗ АНДРЕЕВСКОГО ФЛАГА
Союз Андреевского флага (САФ) был осно-
ван 18 апреля 1948 г. в американской зоне 
оккупации Германии — как надпартийная 
военно-политическая организация, рассчи-
тывавшая на поддержку бывших немецких 
военных кругов. Возглавлял Союз бывший 
Командующий Северо-Западной армией ге-
нерал-лейтенант П.В. фон Глазенап, а после 

его смерти 27 мая 1951 г., — генерал Голу-
бинцев. С самого начала Союз стоял на пози-
циях отрицания не только большевизма, но 
и февральских «завоеваний». Организация 
пользовалась значительным авторитетом  
в кругах русской эмиграции: на выборах  
1949 г. в Центральное представительство  
российской эмиграции американской зоны 

больше всего голосов набрали блок монар-
хистов  и САФ. Первое время организация 
получала небольшие средства от созданной 
под контролем американцев немецкой раз-
ведывательной службы Гелена, позже став-
шей основой западно-германской разведки 
(BND). К 1949 г. отделения САФ действо-
вали во всех западных зонах Германии,  
в других странах Европы (Австрии, Гре-
ции и т.д.), а позже в США и Африке. При  

Союзе был создан Институт военных знаний 
(Военная академия), в ряде округов — офи-
церские школы, издавался журнал «Снайпер» 
(Шлейсгейм). Однако вскоре, из-за нацио-
налистической направленности организации, 
Союз оказался без финансовой поддержки  
и постепенно распался.
Известно два вида знака САФ: золотой  
и серебряный.

Значок Союза Андреевского флага 
золотой

Описание: выполнен в виде тернового венца 
овальной формы. На венце, вертикально, 
помещен меч (рукоятью вниз), на который 
наложены крестообразно ленты синего цвета, 
имитирующие полосы Андреевского флага. 
Поверх лент помещено сокращенное название 
организации — САФ. На оборотной стороне 
знаков первых лет существования организации 
гравировался личный номер члена САФ.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 28×22 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: знаки могут незначительно 
отличаться по размерам.

Знак Союза Андреевского флага 
серебряный

Описание: аналогичен по рисунку золотому. 

Материал: бронза, серебрение, оксидирование, 
позолота, эмаль.

Размеры: 29×22 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известны экземпляры  
без номера на оборотной стороне. 
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МОНАРХИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
И ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ В ИЗГНАНИИБерлин, 1930-е гг.
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После окончания Гражданской войны и вынужденной эмиграции из России, за рубежом ока-
залось большое количество представителей различных монархических течений: самодержав-
ного, конституционного, парламентарного. 
Наиболее прочные позиции в среде активной русской политической эмиграции занимала 
правая монархическая группа, созданная после революции в России в 1917 г. и возглавляе-
мая членом Государственной Думы Марковым-вторым. 
В мае 1920 г. основное ядро группы Маркова эмигрировало в Германию и развернуло актив-
ную работу по объединению вокруг себя всех монархических организаций и установлению 
связи с единомышленниками на Балканах, во Франции, Венгрии, Германии, Крыму, Кон-
стантинополе и окраинных государствах.
Для расширения своей сети группа начала создавать новые партии и союзы монархического 
направления. Среди них «Русское Общественное собрание» во главе с сенатором А. А. Рим-
ским-Корсаковым, «Союз Офицеров бывшей Российской Армии и Флота» под председатель-
ством генерала Арсеньева, «Великорусский Национальный Центр», «Берлинское Монархиче-
ское Объединение», в президиум которого вошло большинство членов группы Маркова. 
Монархические организации разной направленности действовали и в других странах. Напри-
мер, «Монархическая Лига» в Югославии, организованная в 1921 г. После Рейхенгалльско-
го съезда Лига объединилась с другими монархическими организациями в «Монархический 
Союз», который с провозглашением ВМС вошел к нему в подчинение.
Активно действовали монархические объединения и в Юго-Восточной Азии, в частности,  
в Китае. Например: «Монархический Центр» в Харбине, созданный в 1921 г. В его состав 
входили: князь Кропоткин, Пасохин, Опарин, Гаврилов, В. Ф. Иванов, генерал Лохвицкий, 
генерал Зельднер, полковник Белоцерковский; «Монархическое объединение» в Маньчжу-
рии, образованное в июле 1938 г. в результате объединения ряда организаций: «Дальнево-
сточного Союза Военных», «Союза Казаков Восточной Азии», отдела «Национальной Органи-
зации Русских Разведчиков», «Союза Мушкетеров», Литературно-художественного кружка 
имени августейшего поэта Константина Романова. Высшим органов Объединения являлось 
Монархическое Совещание. Руководящая деятельность Объединения осуществлялась Шта-
бом, состоящим из 4-х отделов: общего, агитации, прикладных знаний и отдела по воспита-
нию юношества.
В 1921 г. было создано Монархическое объединение в Америке. Оно объединило «Союз 
Единства Руси», «Русское Национальное Общество» и другие монархические органи-
зации. Видную роль в организации играли: известный юрист и общественный деятель  
Б. Л. Бразоль (председатель), генерал-лейтенант К. В. Сахаров и барон В. Г. Кеппен. После 
образования ВМС, Объединение вошло к нему в подчинение и приняло платформу Рейхен-
галльского съезда.
Крупным событием в русском монархическом движении, сыгравшим большое значение в его 
дальнейшем развитии, как за границей, так и в России, стал Русский съезд промышленно-
го восстановления России (Рейхенгалльский съезд), который прошел с 29 мая по 6 июня  
1921 г. в Рейхенгалле. 
Реальным и самым важным результатом съезда стало избрание Высшего Монархического 
Совета (ВМС) как постоянного руководящего органа с неограниченными полномочиями  
и которому подчинялись все монархические организации. 
Тремя основными членами первого состава ВМС на съезде были избраны Н. Е. Марков,  
А. М. Масленников и А. А. Ширинский-Шихматов; почетными членами — митрополит  

Антоний (Храповицкий) и архиепископ Евлогий (Георгиевский). Позже, на разное время 
были кооптированы барон М.А. Таубе, барон Б.Г. Кеппен, А.Ф. Трепов, А.Н. Крупенский, 
граф П. В. Гендриков; благодаря широкому использованию права кооптации участниками 
совещаний ВМС были сенатор Н. Н. Чебыглев, М. И. Горемыкин, А. А. Римский-Корсаков, 
С. С. Ольденбург, Н. Д. Тальберг, Е. А. Ефимовский и др. Первым печатным органом ВМС 
стал одноименный еженедельник, выходивший в Берлине. С ВМС был также связан журнал 
«Двуглавый орел». 
Однако, как и в первые дни после убийства императора Николая II и его семьи в Екате-
ринбурге 17 июля 1918 г., так и в эмиграции, камнем преткновения оставался вопрос  
о престолонаследовании. Наибольшим авторитетом, особенно в военной среде, пользовал-
ся внук императора Николая I, Верховный Главнокомандующий всеми сухопутными и мор-
скими силами Российской империи, генерал от кавалерии великий князь Николай Никола-
евич. В конце марта 1919 г., в связи с угрозой вступления в Крым красных войск, он вместе  
с императрицей Марией Фёдоровной и другими членами Российского императорского дома, 
покинул Россию и обосновался сначала в Италии, а с 1922 г. — во Франции.
Среди ряда групп белой эмиграции великий князь Николай Николаевич считался претен-
дентом на российский престол как старший по возрасту и самый известный член династии.  
Однако попытки некоторых группировок провозгласить его императором в изгнании не имели  

Председатель Высшего Монархического 
Совета, один из лидеров черносотенного 

движения Н. Е. Марков второй

Великий князь Николай Николаевич
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однозначной поддержки у русской эмиграции и не вполне одобрялись церковными кругами, 
а также родственниками императорской династии. Да и сам великий князь, по свидетельству 
его современников, никаких монархических притязаний не высказывал. 
Ситуация изменилась, когда 31 августа (13 сентября) 1924 г., другой великий князь —  
Кирилл Владимирович издал Манифест о принятии им титула Императора Всероссийского*. 
В Манифесте говорилось: «…Я, Старший в Роде Царском, единственный Законный Право-
преемник Российского Императорского Престола, принимаю принадлежащий Мне непре-
рекаемо титул Императора Всероссийского… Сына Моего, Князя Владимира Кирилловича, 
провозглашаю Наследником Престола с присвоением Ему титула Великого Князя, Наслед-
ника и Цесаревича… Обещаю и клянусь свято блюсти Веру Православную и Российские  
Основные Законы о Престолонаследии…»**.
Обнародование Манифеста вызвало раскол в среде монархически настроенной русской эми-
грации. «Императором» великого князя Кирилла Владимировича признали немногие.
О непризнании его объявили в печати вдовствующая государыня императрица Мария Фёдо-
ровна и великий князь Николай Николаевич.

*) Кирилл Владимирович приходился правнуком императору Александру II, и по законам Российской империи 
мог именоваться только князем, а не великим князем.

**) Великий князь Кирилл Владимирович. Моя жизнь на службе России. СПб. : Лики России, 1996. С. 271.

Памятная открытка  
с портретом  

государя императора  
Кирилла I Владимировича

Младороссы у гроба великого князя Кирилла Владимировича

Не признало его большинство остальных членов Царственного Дома, в числе их старейшие: 
королева эллинов Ольга Константиновна, великий князь Пётр Николаевич, Его Импера-
торское Высочество принц Александр Петрович. Не признали Архиерейский Собор и Синод,  
а также и Высший Монархический Совет, ибо «Великий князь Кирилл Владимирович не мог 
быть венчанным на царство».
Тем не менее, по данным брошюры «За Русь Святую!..» Лиги русских офицеров и солдат за-
паса за границей, к 1937 г. сложился следующий состав эмиграции:
– монархисты-легитимисты Е. И. В. великого князя Кирилла Владимировича — 30 %;
– монархисты других течений — 15 %;
– русские националисты (Общевоинский союз) — 10 %;
– украинцы всех течений — 30 %;
– казаки — 10 %;
– остальные группировки — 5 %*.
После смерти Кирилла Владимировича 12 октября 1938 г. наследником «кирилловской» ли-
нии претендентов на главенство в Российском императорском доме стал его сын Владимир 
Кириллович, признанный в этом качестве большинством живших в то время членов Дома 
Романовых. В отличие от отца, он не стал провозглашать себя императором, а принял юри-
дически равнозначный титул главы Российского императорского дома. В 1989 г. Владимир 
Кириллович провозгласил наследницей Российского престола свою дочь Марию. В 1992 г. 
после смерти отца, Мария Владимировна издала «Манифест о принятии Главенства в Рос-
сийском Императорском Доме».

*) За Русь Святую!.. / Лига русских офицеров и солдат запаса за границей. Белград, 1937. С. 8.
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Медаль «За усердие и помощь»  
с вензелем великого князя Кирилла 
Владимировича (уменьшенная) 

Описание: форма и рисунок медали 
идентичен большой.

Материал: бронза/белый металл.

Размеры:  диаметр — 16 мм.

Крепление: при помощи ушка, 
закрепленного на оборотной стороне  
в верхней части круга и кольца  
для крепления к ленте.

Медаль «За усердие и помощь» с вензелем 
великого князя Кирилла Владимировича 

Была учреждена великим князем (государем 
императором) Кириллом Владимировичем  
в Сен-Бриаке 2/15 апреля 1936 г.

Имела 3 степени: золотая, серебряная и бронзовая.

Описание: круглой формы с узким ободком по краю. 
На лицевой стороне — вензелевое изображение 
Высочайшего имени — «К» с цифрой «I» внизу — 
увенчанное императорской короной, выступающей  
за край медали. На оборотной стороне — надпись  
в 4 строки: «ЗА / УСЕРДIЕ / И / ПОМОЩЬ». 
Медаль носили на муаровой ленте голубого цвета 
(Андреевской).

Материал: бронза.

Размеры: высота с короной — 40 мм,  
диаметр — 33 мм.

Крепление: при помощи ушка, закрепленного  
на оборотной стороне в верхней части круга  
и кольца для крепления к ленте.

Разновидности: известна медаль 1-й степени 
(золотая) с ушком для крепления кольца с лентой, 
припаянным в верхней части короны.

ИМПЕРАТОРСКИЙ ДОМ В ИЗГНАНИИ
В разное время главой Русского императорского дома в изгнаниии были учреждены различ-
ные награды.
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Знак в память дежурства при особе великого князя Владимира Кирилловича 

С 18 ноября 1938 г. при великом князе Владимире Кирилловиче в г. Сен-Бриаке, во Франции, 
было установлено особое дежурство представителей полковых объединений (в основном 
гвардейских). В память этих дежурств 29 февраля 1940 г. для членов объединений, фактически 
несших их, великим князем был учрежден особый нагрудный знак. Знак изготовили по проекту 
художника С. Ефремова с изменениями и дополнениями ротмистра Н. П. Клобукова. 

По первому проекту знак представлял собой щит, разделенный по диагонали на три поля (белое, 
желтое и черное), увенчанный шапкой Мономаха. В центре щита помещена литера «В».

В декабре 1939 г. С. Ефремовым был сделан новый проект — с учетом указаний великого князя. 
По этому проекту знак представлял собой полный романовский герб, поверх которого было 
наложено вензельное начертание имени Его Императорского Высочества — «В», увенчанное 
императорской короной. Однако этот проект не был утвержден, т. к. по законам геральдики 
вензельное начертание имени не могло быть наложено поверх геральдической фигуры (в данном 
случае романовского грифона).

В третьем проекте С. Ефремова литера «В» и романовский грифон были помещены в отдельные 
поля, а щит увенчан шлемом святого князя Александра Невского, который, по русской 
геральдике, венчал гербы великих князей. Этот проект, с изменениями и дополнениями ротмистра  
Н. П. Клобукова (последнего офицера, несшего службу), и был утвержден.

Знак жаловался в качестве награды, о чем выдавалось «свидетельство» за соответствующим 
номером и подписью великого князя, скрепленное подписью начальника Управления по делам 
главы Российского императорского дома контр-адмирала Г. К. Графа и печатью. Согласно 
общему списку чинов, несших дежурство (с 18.11.1938 по 01.10.1940), знаками были награждены  
45 офицеров.

Проектные рисунки знака в память дежурства,  
выполненные С. Ефремовым

Приказ об учреждении знака в память дежурства при Его Императорском Высочестве 
Владимире Кирилловиче
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Описание: представляет собой штампованный 
гербовый щит, поле которого разделено по 
вертикали на две части. В левой — помещена 
литера «В», увенчанная короной, в правой — 
грифон (центральная часть герба рода  
Романовых). На оборотной стороне знака 
выгравированы инициалы и фамилия владельца.

Материал: бронза.

Размеры: 21×17 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: знаки, очевидно, 
изготавливались в разное время и в разных 
мастерских, и отличались, при едином штампе 
лицевой стороны, элементами крепления: на винте 
и лапке для ношения в петлице. Последние не 
имели на оборотной стороне инициалов и фамилии 
владельца и изготавливались, вероятно, позже 
«винтовых» (как памятные для ношения на штатском 
костюме).

Знак в виде вензелевого изображения имени великого князя  
Кирилла Владимировича I степени 

Знаки (шифры) с вензельным изображением Высочайшего имени были широко распространены 
в дореволюционной России. Эта традиция была продолжена и в эмиграции.

26 июля / 8 августа 1922 г., находясь в эмиграции, великий князь Кирилл Владимирович (1876–
1938) издал Акт о принятии блюстительства императорского престола, а 31 августа / 19 сентября 
1924 г. — манифест о принятии титула императора Всероссийского под именем Кирилла I. 
Первые знаки (шифры) в эмиграции были установлены в 1931 г. в Сен-Бриаке (Франция) великим 
князем Кириллом Владимировичем для награждения «за особые заслуги перед Российским 
Императорским Домом». 

Шифры имели две степени: I степень — золотой, II степень — серебряный. В эмиграции знаками 
I степени было пожаловано около 10 человек, в том числе контр-адмирал Г. К. Граф, генерал-
лейтенант К. В. Апухтин, генерал-майор А. С. Олехнович, светлейший князь В. А. Романовский-
Красинский, князь Волконский. На территории России знаками I степени 20 мая 1991 г. были 
награждены князья З. М. Чавчавадзе и А. К. Голицын, исполняющие обязанности доверенных лиц 
государя. Для статс-дам великой княгини Леониды Георгиевны был учрежден знак с вензельным 
изображением ее имени, имевший только одну степень — золотую.

В феврале 1996 г. великой княгиней Марией Владимировной был учрежден знак с вензельным 
изображением ее имени (буква «М»). Эскиз этого знака был выполнен ею собственноручно, 
и исполнен в металле художником-ювелиром С. В. Крючковым. Шифры имеют две степени:  
I степень — золотой (585-я проба) и II степень — серебряный (925-я проба).

Описание: вензелевое изображение 
Высочайшего имени — «К» с цифрой «I», —
увенчанное императорской короной.

Материал: бронза, позолота.

Размеры: 12×5 мм. 

Крепление: на игле.

Знак в виде вензелевого изображения 
имени великого князя Кирилла 
Владимировича II степени 

Описание: вензелевое изображение 
Высочайшего имени — «К» с цифрой «I», —
увенчанное императорской короной.

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: 12×5 мм. 

Крепление: на игле.

РУССКИЙ МОНАРХИЧЕСКИЙ СОЮЗ
Русский монархический союз была основан 
в 1905 г. в Москве (до 1907 г. — Русская 
монархическая партия). Идеология орга-
низации базировалась на монархических, 
патриотических основах. В октябре 1917 г. 

Союз был запрещен. В эмиграции, до начала 
1920-х гг., Союз объединял ряд монархиче-
ских организаций и групп. В 1921 г., после  
Рейхенгалльского съезда, вошел в Высший 
Монархический Совет.

Значок друзей монархии 

Описание: выполнен в виде развивающегося 
флажка желтого цвета. В центре — изображение 
черного имперского орла.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 19×24 мм. 

Крепление: при помощи ушка для пришивания 
к одежде.

Из коллекции П. В. Пашкова. Выставлялся на аукционе:  

The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. № 2330.
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Знак Союза «За Веру, Царя и Отечество» 
(предположительно)

Описание: выполнен в виде ополченческого 
креста, на который наложен романовский 
грифон. На лучах креста надпись (девиз):  
«ЗА / ВѣРУ / ЦАРЯ / ОТЕ/ЧЕСТВО».

Материал: бронза, позолота, серебрение.

Размеры: 19×19 мм. 

Крепление: на винте.

Булавка с изображением императорской 
короны и лаврового венка 

Описание: овальной формы с выпуклым 
ободком по краю. В нижней части овала 
изображен лавровый венок, перевязанный внизу 
лентой. Над венком помещена императорская 
корона.

Материал: бронза, позолота.

Размеры: 70×10 мм. 

Крепление: на игле.

ОРДЕН СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА (1929 г.)

Идея учреждения ордена Святителя Николая Чудотворца возникла во время Первой мировой 
войны 1914—1918 гг. 9 февраля 1915 г. на имя императора Николая II была представлена 
памятная записка художника-баталиста Петра Першина о проекте «Ордена Святителя Николая 
Чудотворца в память Великой Отечественной войны 1914—1915 годов». Государь принципиально 
одобрил этот проект, но революция 1917 г. помешала его реализации. 

Замысел удалось осуществить лишь спустя 14 лет. 19 июля / 1 августа 1929 г. орден был учрежден 
великим князем Кириллом Владимировичем, возглавившим в 1922 г. Российский императорский 
дом Романовых.

Согласно утвержденному тогда Статуту, право на его получение имели лица, принимавшие участие 
в Первой мировой войне в составе Российских императорских армии и флота, зачисленные 
в их состав до 1 / 14 марта 1917 г. (т. е. до отречения от престола императора Николая II).  
9 / 22 августа 1929 г. Кирилл Владимирович внес дополнение к Статуту, согласно которому 
право на награждение орденом было распространено и на участников Первой мировой войны, 
зачисленных в Российскую армию и после 1 / 14 марта 1917 г. до 23 октября / 5 ноября  
1917 г. При этом чины Императорских армии и флота носили знак ордена на ленте романовских 
цветов (бело-желто-черной), а чины Российской армии, зачисленные в нее после отречения 
императора, — на национальной ленте (бело-сине-красной).

Первая мировая война. Господа офицеры на отдыхе

Знак Русского монархического союза 
(предположительно)

Описание: представляет собой щит русской формы, 
поле которого окрашено в желтый цвет.  
В центральной части помещено изображение черного 
двуглавого орла, увенчанного императорской короной 
и держащего в лапах скипетр и державу. На груди орла 
белый четырехконечный крест.

На оборотной стороне знака внизу выбит номер.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 22×18 мм. 

Крепление: на лапке для ношения в петлице  
штатского костюма.

Находился в коллекции П. В. Пашкова. Выставлялся на аукционе:  
The New York Sale. Auction XIII. 12.01.2006. № 2329.
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В 1936 г. Кирилл Владимирович утвердил Положение об ордене Святителя Николая Чудотворца 
для чинов союзных армий и флотов, предусматривавшее вариант знака с двуглавыми орлами 
вместо грифонов на национальной ленте. Лица, принимавшие непосредственное участие в боях 
с неприятелем, получали к знаку ордена мечи.

Знак ордена Николая Чудотворца имел следующий вид: позолоченный четырехконечный крест, 
залитый белой эмалью (известны также экземпляры, изготовленные из бронзы или белого 
металла без эмали). По краям креста золотая грань. Между концами креста расположены 
золотые романовские грифоны (герб Дома Романовых). На лицевой стороне, в середине креста, 
в покрытой белой эмалью и обведенной золотой каймой розетке, находилось изображение 
святого Николая Чудотворца Мирликийского. На оборотной стороне креста, в середине,  
в розетке размещалась надпись: «Вел. Мiров. Война» — и даты «1914—1917». Такими Знаками 
награждались участники войны, вступившие в нее до 1 марта 1917 г. Кресты же для участников, 
вступивших в войну позже, имели в розетке на оборотной стороне знака только даты: «1914—
1917».

Лента знака — шелковая муаровая бело-желто-черного (или бело-сине-красного) цвета. Орден 
носился на колодке, на левой стороне груди. В 1938 г. по ходатайству Американского отдела 
Орденской комиссии, император Кирилл Владимирович разрешил носить эмалевый крест 
ордена на шее, а бронзовый — в петлице.

Право ношения ордена подтверждало свидетельство, которое выдавалось специально созданной 
комиссией, — было оно на специальном бланке, с отпечатанной художественной виньеткой  
в виде рамки, в верхней части которой, в овальном щите, был помещен русский государственный 
герб — двуглавый орел с датами под ним: «1914—1917». Щит окружали пальмовые ветви.  
В нижней части рамки был круглый щит с орденскими лентами романовских цветов по сторонам 
и изображением орденского знака с мечами.

Свидетельство закреплялось орденской печатью в виде государственного герба (двуглавого 
орла) с круговой надписью: «Орден Св. Николая Чудотворца».

Орденский знак приобретался за свой счет. Был он двух размеров — большой и миниатюрный, 
имел несколько разновидностей: белый эмалевый крест с изображением святого Николая 
Чудотворца в розетке; белый эмалевый крест с изображением красного креста в розетке (для 
чинов санитарного ведомства); белый эмалевый крест, в центре которого помещен крест красного 
цвета и наложенной на него розеткой с изображением святого Николая Чудотворца и др.   
В зависимости от времени и места изготовления, кресты различались по размерам и тщательности 
проработки деталей. Отметим, что изготовление первой партии знаков ордена было поручено 
Парижскому дому «Бакевилль» («Баквилль»). Однако при заказе не были указаны точные 
размеры награды (которые не указаны и в Положении об ордене), поэтому первые знаки 
оказались слишком большого размера — их не приняли. Знаки второго заказа были уже меньших 
размеров. Но в продажу поступили обе партии, что внесло путаницу как среди награждаемых, 
так и среди коллекционеров.

До начала Второй мировой войны кавалерами ордена стали тысячи генералов, офицеров  
и нижних чинов, все члены Российского императорского дома, принимавшие участие в Великой 
войне 1914—1918 гг., в том числе и августейшие особы женского пола, архиереи и иереи 
Русской православной церкви (например, архиепископ Нестор Камчатский), чины санитарного 
ведомства, а также некоторые иностранные подданные, отличившиеся в боевых действиях  
в составе союзных России армий и флотов.

После Второй мировой войны орденом Николая Чудотворца были награждены лишь отдельные 
лица, и к концу ХХ в. уже почти не осталось людей, имевших право на его получение по Статуту 
1929 г.

В 2001 г. глава Российского императорского дома великая княгиня Мария Владимировна  
возродила орден Святителя Николая Чудотворца на новых основаниях, согласовав этот вопрос 
с командованием Вооруженных Сил РФ. 4 августа 2001 г. орден был внесен в число фамильных 
орденов Российского императорского дома. Согласно новому Статуту, орденом могли 
награждаться не только эмигранты, но и военнослужащие Вооруженных Сил РФ «за высокие 
личные показатели в служебной деятельности, храбрость и отвагу, проявленные при исполнении 
воинского долга, за высокую боевую готовность войск и обеспечение обороноспособности 
России, за образцовое исполнение воинского долга военнослужащими подчиненных 
подразделений, частей, соединений, безупречное выполнение ими служебных обязанностей  
и достижение высокой боевой выучки». 

Возрожденный знак имеет 3 степени (с мечами и без мечей).

Знак I-й степени прикрепляется на плечевой ленте, которая носится через правое плечо, знак  
II-й степени носится на шейной ленте, знак III-й степени — на колодке на левой стороне груди. 
Высшей степенью ордена является I-я степень, к которой, кроме креста также полагается звезда.

Знак ордена представляет собой равноконечный крест с расширяющимися концами, с лицевой 
стороны покрытый белой эмалью. Между концами креста расположены золотые романовские 
грифоны. На лицевой стороне знака в центре, в розетке, покрытой белой эмалью и обведенной 
золотой каймой — золотой образ святого Николая Чудотворца. На оборотной стороне знака 
в середине, в розетке надпись «За военные заслуги», посередине — круглый медальон,  

Русские солдаты Первой мировой войны
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по окружности которого — девиз «Долг — Честь — Отечество». В левом луче — вензель  
Николая II; в правом луче — вензель Кирилла I. В нижнем луче — номер знака. Знаки степеней 
отличаются по размерам: знак I-й степени — 60х60 мм, II — 50х50 мм, III — 40х40 мм. 
Различается также ширина ленты.

Знаки военного ордена Святителя Николая Чудотворца 
I, II и III степеней, учрежденные в 2001 г.

С 2006 г. знаки стали выпускать только с мечами.

Первая церемония пожалования возрожденным орденом состоялась 19 декабря 2001 г.  
в Культурном центре Вооруженных Сил РФ (бывшем Екатерининском институте) в присутствии 
всей императорской семьи. В числе награжденных было командование Генерального штаба РФ 
и Северо-Кавказского военного округа.

В настоящее время известно большое количество разновидностей знака ордена Святителя  
Николая Чудотворца 1920-х — 1930-х гг. Они отличаются размерами, деталями рисунка, 
материалом и качеством изготовления. Разнообразны и миниатюрные варианты знака. Они 
изготавливались из бронзы и белого металла. Известны цельноштампованные экземпляры, 
выполненные из белого металла (без эмали), с мечами и грифонами, в круглой розетке, на 
винте, с номерами (№ 318—326 изготовлены Парижской фабрикой «Баквилль») и без номеров 
на оборотной стороне. Их размеры: диаметры — 15 мм, 18 мм и 20 мм. Встречаются также 
миниатюрные знаки, изготовленные методом штампа, с эмалью, повторяющие форму большого 
знака, с винтовым или петличным креплением к одежде.

В настоящее время можно предложить следующую типологию знака ордена Святителя Николая 
Чудотворца.

Тип 1:  КРЕСТ С МЕЧАМИ

Подтип 1а:  
с романовскими 
грифонами

Вариант 1— крест белой 
эмали

— Золотое изображение 
Николая Чудотворца на белом 
эмалевом поле в митре. 

На обороте креста надпись:  
«ВЕЛ. МIРОВ. ВОЙНА.»,  
в центре в две строки:  
«1914.1917 / Г. Г.».

Размеры: 38/39х35/34 мм.

— Золотое изображение Николая 
Чудотворца на розетке синего цвета 
с белым нимбом.  
На обороте креста даты: 
«1914 /1917»

Материал: бронза, позолота, 
эмаль. 

Размеры: 41/42х38/39 мм.
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— Золотое изображение Николая 
Чудотворца на розетке белого 
цвета с синим нимбом. 
На обороте креста надпись:  
«1914 / 1917».  
Лента романовских цветов.

Материал: бронза, позолота, 
эмаль, шелк (муар). 

— Изображение Николая 
Чудотворца на розетке синей 
эмали. На обороте креста 
в розетке малиновой эмали 
даты: «1914 /1917».

Материал: бронза, 
позолота, эмаль, шелк 
(муар). 

Размеры: 43×38 мм. 

— Изображение Николая 
Чудотворца на розетке белой 
эмали. Под розеткой красный 
крест. На оборотной стороне 
надпись: «ВЕЛ. МIРОВ. ВОЙНА.», 
в центре в две строки:  
«1914.1917 / Г. Г.».  
Лента романовских цветов, 
сложенная в виде пятиугольной 
колодки.

Материал: бронза, позолота, 
эмаль.

Размеры: 34×34 мм. 

Вариант 2 — крест без эмали.

— Изображение Николая Чудотворца 
на поле без эмали. На обороте креста 
надпись: «ВЕЛ. МIРОВ. ВОЙНА.»,   
в центре в две строки:  
«1914.1917 / Г. Г.».

Подтип 1б: с двуглавыми орлами.

Вариант 1 — крест белой эмали

— Изображение Николая Чудотворца на 
розетке синего цвета с белым нимбом. 
На обороте креста даты: «1914 /1917»

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 41×38 мм. 
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— изображение красного 
эмалевого креста в круглой 
эмалевой розетке белого 
цвета (для чинов санитарного 
ведомства, принимавших участие 
в боевых действиях)  
на колодке романовских цветов. 
На оборотной стороне креста 
даты: «1914 /1917». 
Лента романовских цветов, 
сложенная в виде пятиугольной 
колодки.

Материал: бронза, позолота, 
эмаль, шелк (муар). 

Размеры: 42×39 мм. 

ТИП 2 — КРЕСТ С ВЕНЗЕЛЕМ ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II В РОЗЕТКЕ 
 
В примечании 1 Положения о награде (в редакции Статута от 07.09.1938 г.) 
отмечалось: «Для лиц нехристианского вероисповедания взамен изображения 
Святителя помещается штампованный вензель Императора Николая II, c короной». 
Однако, экземпляры такого знака автору не известны.

ТИП 3: КРЕСТ БЕЗ МЕЧЕЙ

Подтип 3а: с романовскими 
грифонами

Вариант 1 — крест белой 
эмали

— золотое изображение Николая 
Чудотворца в митре на розетке 
белого цвета. На оборотной 
стороне надпись: «ВЕЛ. МIРОВ. 
ВОЙНА.», в центре в две строки: 
«1914.1917 / Г. Г.».

Материал: бронза, позолота, 
эмаль,

Размеры: 37х34 мм.

Вариант 2 — крест без эмали

— Золотое изображение Николая 
Чудотворца на поле без эмали.  
На нижнем луче креста — маленький 
эмалевый крестик красного цвета.  
На обороте круговая надпись:  
«ВЕЛ. МIРОВ. ВОЙНА.», в центре 
 в две строки: «1914.1917 / Г. Г.». Ободок 
розетки, мечи и грифоны позолочены.

Материал: белый металл, позолота, 
эмаль

Размеры: 48х48 мм.

Подтип 3б:  
с двуглавыми орлами

Вариант 1 — крест белой эмали

— Золотое изображение Николая 
Чудотворца в розетке синего цвета  
с белым нимбом. На оборотной 
стороне креста даты: «1914 /1917». 
Лента русских национальных цветов. 

Материал: бронза, позолота, эмаль, 
шелк (муар). 

Размеры: 38×38 мм. 
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МИНИАТЮРНЫЙ ВАРИАНТ

Описание: цельноштампованный из белого 
металла. Круглой формы. В центре круга — 
равносторонний крест с четырьмя романовскими 
грифонами и мечами. В центральной части 
креста, в круглой розетке, помещено  
изображение святого Николая Чудотворца.

Материал: медно-никелевый сплав.

Размеры: диаметр 20 мм.

Крепление: на лапке круглой формы для 
крепления в петлице.

Разновидности: известен знак диаметром  
23 мм на розетке романовских цветов.

Материал: бронза. 
позолота, эмаль.

Размеры: 16х16 мм.

Крепление: петличное.

Материал: бронза, эмаль,  
золочение, шелк, муар. 

Размеры: 16x16 мм,  
ширина ленты 12 мм. 

Орден Святителя Николая Чудотворца, учрежденный в 2001 г.

Знак военного ордена 
Святителя Николая 
Чудотворца III степени

Материал: серебро, 
позолота, лента 
муаровая.

Размеры: 40х40 мм 
(расстояние между 
концами креста), 
ширина ленты 24 мм.

Звезда к ордену Святителя 
Николая Чудотворца  
I степени, учрежденного  
в 2001 г.
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Императорский орден Святого Михаила Архангела

Был учрежден в 1988 г. главой Российского императорского дома, великим князем Владимиром 
Кирилловичем, «В честь 1000-летия Крещения Руси, 375-летия воцарения Династии Романовых 
и 50-летия восприятия Его Императорским Высочеством прав и обязанностей Главы Российского 
Императорского Дома», в одной степени. По временному Установлению орден должен 
был вручаться лицам, «отличившимся в борьбе за освобождение России от богоборческого 
коммунизма, а также борцам с коммунизмом в других странах». После изменения Установления 
великой княгиней Марией Владимировной орден вручался лицам, «внесшим значительный вклад 
в дело укрепления Российской государственности, усиления экономической и оборонной мощи 
России, возрождения исконных духовно-нравственных традиций и в развитие отечественной 
культуры». 

21 ноября 2012 г. Мария Владимировна, в ознаменование 400-летия призвания Дома 
Романовых на царство, издала указ о преобразовании ордена Святого Михаила Архангела, 
с утверждением нового статута ордена. Орден был разделен на 3 степени (кавалеры и дамы, 
пожалованные орденом до 2012 г., приравнены ко 2-й степени преобразованного ордена).  
С этого времени ордена удостаиваются лица, отличившиеся выдающимися заслугами на поприще 
благотворительности и милосердия. 

До 2012 г. орден состоял из одной степени — кавалеры и дамы ордена. 

С 2012 г. орден состоит из 3 степеней: 

— 1-я степень: кавалеры и дамы Большого креста;

— 2-я степень: кавалеры и дамы — командоры ордена;

— 3-я степень: кавалеры и дамы.

При учреждении знаки ордена состояли из креста и орденской ленты. В 2012 г. крест получил  
3 размера: большой, средний и малый, а также учреждена звезда ордена. 

До 2012 г. знак ордена Святого Михаила Архангела носился: кавалерами — на узкой ленте на 
шее, дамами — на ленте в форме плоского банта на левой стороне груди. 

С 2012 г. орден носится: 

1-я степень

Кавалеры и дамы Большого креста — крест большого размера на широкой ленте через правое 
плечо и звезда на левой стороне груди. 

2-я степень

Кавалеры-командоры — крест среднего размера на узкой ленте на шее. 

Дамы-командоры — крест среднего размера на узкой ленте в форме двойного плоского банта 
на левой стороне груди. 

3-я степень

Кавалеры — крест малого размера на орденской колодке с лентой на левой стороне груди. 

Дамы — крест малого размера на узкой ленте в форме одинарного плоского банта на левой 
стороне груди. 

Описание: 

Знак ордена — золотой с расширяющимися 
концами крест черной эмали, увенчанный 
золотой императорской короной. В центре 
лицевой стороны креста круглый золотой 
медальон белой эмали с широким ободком 
синей эмали. В центре медальона золотой 
образ Святого Михаила Архангела.  
В центре оборотной стороны креста круглый 
медальон синей эмали, на котором золотом  
в 4 строки: вензель царя Михаила 
Фёдоровича — «М», год его восшествия 
на престол — «1613», вензель великого 
князя Владимира Кирилловича — «В», год 
учреждения ордена — «1988». Знак через 
кольцо подвешивается к орденской ленте. 

Звезда ордена — серебряная восьмиконечная. 
В центре звезды круглый медальон, в центре 
которого изображение орденского креста, 
окруженного девизом «Милость и Истина». 

Лента ордена — шелковая муаровая из трех 
полос равной ширины: черной, желтой  
и белой («романовская»). 

Императорский женский орден Святой Великомученицы Анастасии 

Был учрежден 20 августа 2010 г. главой Российского императорского дома Е. И. В.  
государыней великой княгиней Марией Владимировной.

Орден учрежден «в честь Святой Великомученицы Анастасии Узорешительницы, казненной  
за исповедание Христовой Веры в 304 году, во время гонений Императора Диоклетиана,  
и в память о тезоименитой ей первой Царице из Рода Романовых Анастасии Романовне 
(1530 — Москва, 7/20 августа 1560), жизнь и судьба которой предопределили в путях 
Божественного Промысла будущее царственное служение Царя Михаила I Феодоровича и его 
потомков».

Учреждение ордена Святой Великомученицы Анастасии было приурочено к 450-летию со дня  
кончины царицы Анастасии.

Орденом Святой Великомученицы Анастасии награждаются «верные дочери Отечества», 
отличившиеся на благотворительном, культурном, здравоохранительном, воспитательном, 
научном и иных полезных для государства и общественно-значимых поприщах.



Западная Европа Монархические объединения и Императорский дом в изгнании

412 413

Статут Императорского ордена Святой Великомученицы Анастасии:

«Императорский Орден св. Великомученицы Анастасии учрежден Главой Российского 
Императорского Дома Е. И. В. Государыней Великой Княгиней Марией Владимировной, 
Верховной Начальницей Российских Императорских и Царских Орденов, 7/20 августа  
2010 года в честь святой Великомученицы Анастасии, в память о тезоименитой ей Царице 
Анастасии Романовне, благодаря браку с которой Царя Иоанна IV Грозного Дом Романовых 
впоследствии унаследовал права и обязанности угасшего Царского Дома Рюриковичей и был 
призван на престол Великим Поместным и Земским Собором 1613 года.

Учреждение Ордена Святой Анастасии ознаменовывает 450-летний юбилей со дня блаженной 
кончины Благочестивейшей Царицы Анастасии Романовны (2010 г.) и грядущий 400-летний 
юбилей Царского и Императорского Дома Романовых (2013 г.).

1. Императорским Орденом св. Великомученицы Анастасии награждаются особы женского пола 
за выдающиеся заслуги перед Отечеством и Российским Императорским Домом.

2. Орден св. Великомученицы Анастасии имеет одну степень. Знак Ордена носится на банте на 
левой стороне груди. Кавалерственные дамы Ордена приобретают права личного дворянства.

3. Сопричисление к Императорскому Ордену св. Великомученицы Анастасии производится 
Указами Главы Российского Императорского Дома по представлению уполномоченных на то 
учреждений и организаций. Грамоты на право ношения орденского знака подписываются лично 
Главой Российского Императорского Дома и заверяются подписью директора Канцелярии  
Е. И. В. или канцлера Капитула Орденов и наград Российского Императорского Дома и печатью 
Канцелярии Е. И. В.

4. В общем порядке старшинства Императорских и Царских Орденов Орден Святой 
Анастасии следует за Императорским Военным Орденом Святителя Николая Чудотворца 
наравне с Императорским и Царским Орденом Святого Станислава (для особ мужского пола). 
Кавалерственные Дамы Императорского Военного Ордена Святителя Николая Чудотворца, 
удостоенные Императорского Ордена Святой Анастасии, носят его знак после знаков Ордена 
св. Николая. Кавалерственные Дамы Императорского Ордена Святого Михаила Архангела, 
удостоенные Императорского Ордена Святой Анастасии, носят его знак выше знака Ордена 
Св. Михаила.

5. Девиз Ордена: Вера-Надежда-Любовь.

6. Орденскими праздниками устанавливаются день памяти святой Великомученицы Анастасии 
Узорешительницы 22 декабря/4 января (304) и день поминовения Благочестивейшей 
Царицы Анастасии Романовны 7/20 августа (1560). Эти дни должны отмечаться совместным 
участием Кавалерственных Дам в Богослужениях и особо значимыми делами милосердия  
и благотворительности от имени Ордена и его Августейшей Учредительницы»*.

Описание: знак императорского ордена Святой Великомученицы Анастасии состоит из 
четырехконечного белого креста с расширяющимися раздвоенными концами с сине-золотой 
каймой и из белой муаровой ленты с сине-золотым кантом. В углах между концами креста 
расположены золотистые романовские грифоны, обращенные в правую геральдическую 
сторону. На лицевой стороне знака, в центре, в розетке — круглый медальон, обрамленный 

золотистым кантом, с финифтевым изображением образа святой великомученицы Анастасии, 
точно воспроизводящим икону, принадлежащую главе Российского императорского дома  
Е. И. В. государыне великой княгине Марии Владимировне.

Крест увенчан императорской короной.

На оборотной стороне знака на верхнем луче помещается вензель августейшей учредительницы 
ордена главы Российского императорского дома Е. И. В. государыни великой княгини Марии 
Владимировны. В центре по кругу — девиз ордена «ВѢРА НАДЕЖДА ЛЮБОВЬ». На нижнем 
луче гравируется номер знака, совпадающий с номером Высочайшей грамоты о сопричислении 
к ордену.

Знак крепится булавкой и носится на банте из ленты шириной 45 мм.

*) https://nikolaevec.livejournal.com/199957.html (дата обращения: 20.03.2020).

Проектный рисунок женского ордена Святой Великомученицы Анастасии
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Медаль «За усердие и помощь» 

Учреждена главой Российского императорского 
дома Е. И. В. государыней великой княгиней 
Марией Владимировной в Сен-Бриаке  
23 августа/5 сентября 2001 года.  
Медаль имеет одну степень. 

Описание: круглой формы с выпуклым 
ободком по краю. На лицевой стороне 
изображен выпуклый вензель «М», увенчанный 
императорской короной и окруженный лавровым 
венком. На оборотной стороне медали надпись  
в две строки: «ЗА УСЕРДIЕ / И ПОМОЩЬ».  
Ниже выгравирован порядковый номер.  
По окружности на оборотной стороне также 
размещается лавровый венок. Медаль носится  
на ленте голубого цвета («андреевская»).

Материал: серебро.

Размеры: диаметр — 35 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
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ПРАВОСЛАВНОЕ БРАТСТВО  
СВЯТОГО АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православное братство Святого Алек-
сандра Невского было создано в 1921 г.  
П. Е. Ковалевским в Париже в рамках пору-
чения архиепископа Евлогия по устройству 
архиерейского штата церковнослужителей. 
Работа Братства сосредоточилась на обслу-
живании немногочисленных тогда церквей; 
содействии в устройстве и оформлении стро-
ившихся храмов, создании кадра церковной 
молодежи и помощи священникам провинци-
альных общин. На курсах церковной молоде-
жи при Братстве, куда приглашались члены 
Национальной организации Витязей, Рус-
ского сокола и Русских скаутов-разведчиков, 
обсуждались с точки зрения православия во-
просы развития общества, истории России.  
Братство приняло участие в организации 
многих церковных обществ и братств. Сре-
ди членов объединения были: о. А. Нелидов,  
о. Алексий Князев, о. Александр Шмеман,  
о. Иоанн Мейендорф и др. 
В 1931 г., в 10-летие Братства, Евлогием, 
ставшим митрополитом, был учрежден крест 
Святого Александра Невского как награда 
за самоотверженный труд членов Братства, 
церковных работников, а также лиц, оказав-
ших помощь в деятельности Штата церков-
нослужителей.
Известно два вида знаков Братства — боль-
шой и малый. Выдавались награды Советом 
Братства, согласно утвержденным правилам: 
малый крест — за безупречную службу в те-
чение от 2 до 5 лет; большой — за службу  
10 лет.
В мае 1936 г. на базе Братства было основа-
но Православное церковное братство Свято-

Крест в честь 10-летней деятельности 
Православного братства Святого 
Александра Невского 

Описание: представляет собой золоченый крест, 
голубой эмали с белой полоской по краям.  
В центре креста, в круглом белом медальоне, —
золотые начальные буквы имени святого 
Александра Невского: «АН».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 20×20 мм. 

Крепление: на винте.

Примечание: размеры малого креста — 15×15 мм.

Крест в память 20-летия Православного 
братства Святого Александра Невского 

Описание: аналогичен по форме и рисунку 
малому кресту, утвержденному в честь 10-летия 
Братства. Отличается только цветом медальона  
в центре — малиновый (цвет ленты ордена 
Святого Александра Невского).

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 15×15 мм. 

Крепление: на винте.

Знак в память 50-летия епископской 
хиротонии Патриарха Алексия I (1963) 

Описание: представляет собой щит голубой 
эмали, обрамленный перевязанным лентами 
венком и увенчанный митрой. По бокам митры 
даты: «1913» и «1963». В центре щита — золотая 
цифра: «50», под ним на черной ленте буквы: 
«П» и «А». В верхней части знака — рельефное 
изображение пятиглавого православного храма 
(Успенский собор Московского Кремля) на фоне 
белых облаков.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 32×19 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

го Александра Невского. После перенесения 
Архиерейской кафедры из Берлина в Париж,  
Архиерейский штат церковнослужителей 
(Братство) получил название Митрополи-
чьего*.
5 октября 1941 г. — в день 20-летия Брат-
ства, был установлен особый крест, который 
получили все присутствующие на юбилее 
лица, в том числе и женщины из Сестриче-
ства при храме. 
Всего, согласно информации П. В. Пашкова, 
до 1943 г. было роздано 50 больших и до 120 
малых крестов Братства.

Митрополит Евлогий

*) С августа 1945 г. митрополит Евлогий считал себя в юрисдикции Московского патриархата.
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Знак в память 50-летия восстановления 
патриаршества (1967)

Описание: имеет форму щита с закругленными 
нижними углами. В нижней части знака еще один 
щит желтой эмали с золотой цифрой «50»  
и датами: «1917 — 1967». Над щитом — 
изображение одноглавого православного 
храма.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 35×18 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

Знак в память 20-летия патриаршества 
патриарха Алексия I (1965)

Описание: представляет собой штампованный 
овальный венок, увенчанный императорской 
короной. В центре знака щиток белой эмали  
с надписью: в центре — 20 /ЛЕТ; вверху — 
«ПА»; внизу — «ПАТРИАРШЕСТВА». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 33×24 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

Значок паломника Русской духовной 
миссии в Иерусалиме 

Вторая половина XX в. 

Описание: круглой формы. В центре помещена 
монограмма Иисуса Христа. Над ней надпись: 
«ПАЛОМНИКЪ». По кругу: «+РУССКОЙ ДУХ. 
МИССIИ ВЪ IЕРУСАЛИМѣ»

Материал: жесть, пластик. 

Размеры: диаметр 32 мм. 

Крепление: на игле. 

Знак «Съ нами Богъ» 

Описание: круглой формы. В центре,  
в обрамлении лаврового венка, помещен 
красный восьмиконечный православный крест. 
Под ним надпись синего цвета:  
«+ СЪ НАМИ БОГЪ +».

На лапке для крепления в петлице клеймо фирмы 
Fraisse Demey Paris: «FRAISSE / DEMEY / PARIS / 
131. R. DUTEMPLE».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: диаметр 24 мм. 

Крепление: на лапке для ношения в петлице.

ИМПЕРАТОРСКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ПАЛЕСТИНСКОЕ  
ОБЩЕСТВО

Императорское православное палестинское 
общество (до 1889 г. — Православное па-
лестинское общество) является старейшей в 
России международной благотворительной, 
научной и гуманитарной организацией. Его 
уставными задачами являются: содействие 
православному паломничеству на Святую 
землю; научное палестиноведение; востоко-
ведение и гуманитарное сотрудничество с на-
родами Ближнего Востока. Устав Общества 
был Высочайше утвержден 8 мая 1882 г.,  
а его торжественное открытие состоялось  
21 мая 1882 г., в день памяти святых рав-
ноапостольных Константина и Елены. Тор-
жество проходило во дворце великого князя  
Николая Николаевича старшего, в при-
сутствии членов императорской фамилии, 
русского и греческого духовенства, ученых  
и дипломатов. Членом-учредителем и первым 

Председателем Общества стал великий князь 
Сергей Александрович. 
Революционные события в России  негатив-
ным образом отразились на судьбе ИППО.
После Февральской революции 1917 г. Об-
щество перестало именоваться «Император-
ским», а великая княгиня Елизавета Фё-
доровна, являвшаяся его Председателем, 
сложила с себя полномочия.
9 апреля 1917 г. Председателем ИППО был 
избран князь А. А. Ширинский-Шихматов. 
Осенью 1918 г. князь эмигрировал в Герма-
нию, где создал и возглавил параллельный 
Совет Православного палестинского обще-
ства. В него вошли некоторые из прежних 
членов ИППО, оказавшихся в эмиграции. 
28 апреля 1948 г. был обнародован Указ 
Британского Верховного комиссара, управ-
лявшего Палестиной по мандату Лиги  
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Князь 
К. А. Ширинский-Шихматов

Наций с 1922 г. по 15 мая 1948 г., об управ-
лении имуществом Палестинского обще-
ства и учреждении Бюро администраторов.  
Согласно этому указу было подтверждено 
право Общества на все владения ИППО  
в Святой земле.
Зарубежное общество в разное время 
возглавляли: князь А. А. Ширинский- 
Шихматов, А. А. Нератов, С. С. Воей-
ков, князь К. А. Ширинский-Шихматов  
и др. Представители зарубежного общества  
в 1920–1940 гг. вели борьбу по поддержа-
нию русских эмигрантов и за сохранение рус-
ской недвижимости в Палестине до создания  
в 1947 г. Государства Израиль. 
Совет Общества, остававшийся в России,  
в октябре 1918 г. избрал Председателем 
старейшего из своих членов, академи-
ка В. В. Латышева, который и занимал 
этот пост до своей кончины 2 мая 1921 г.  

22 мая 1921 г. Председателем Обще-
ства был избран известный русский уче-
ный-византинист академик Ф. И. Успен-
ский.
В советское время Общество не было упразд-
нено и продолжало свою научную деятель-
ность. В 2007 г. ИППО было восстановлено 
в Российской Федерации. Его председателем 
стал С. В. Степашин.
Знак Общества был утвержден 12 июня  
1882 г. Право ношения бронзового знака 
было предоставлено членам-сотрудникам  
Общества. 
Позже, после восстановления Общества  
в России, для его членов были изготовле-
ны миниатюрные знаки ИППО. Автору до-
подлинно неизвестно, были ли такие знаки  
в эмиграции, но с учетом традиции, весьма 
вероятно.

Знак Императорского православного 
палестинского общества

Описание: представляет собой четырехконечный 
крест с наложенным на него овальным щитом 
с широким выпуклым ободком. На лицевой 
стороне знака в центре помещена монограмма 
Иисуса Христа, вокруг — по ободку, надпись — 
слова библейского пророка Исаии, являющиеся 
девизом Общества: «НЕ УМОЛКНУ РАДИ СIОНА 
И РАДИ IЕРУСАЛИМА НЕ УСПОКОЮСЬ». На 
оборотной стороне знака в рамке рельефная 
надпись в три строки — цитата из Псалтири на 
церковнославянском языке (сокращением  
и лигатурами): «Благословитъ тя Господь от Сiона, 
и узриши благая Iерусалима» («Благословит тебя 
Господь с высот Сиона, и увидишь ты благоденствие 
Иерусалима»).

Материал: бронза. 

Размеры: 46х41 мм.

Крепление: при помощи ушка в верхней части  
и кольца для крепления к ленте.

Разновидности: существует большое 
разнообразие знаков ИППО. Все они имеют 
каноническое изображение, но могут отличаться 
размерами, деталями рисунка (оформлением 
рамки на оборотной стороне, шрифтом и т. п.), 
наличием или отсутствием эмали. Различия связаны 
со временем и местом изготовления знаков. 

Знак Императорского православного 
палестинского общества (миниатюрный)

Изготовлен в 2019 г. Любезно передан автору  
С. Ю. Житенёвым.

Описание: форма и рисунок лицевой стороны 
знака идентичен большому. Поле овального щитка 
в центре знака — белой эмали, ободка с золотыми 
буквами — черной эмали.

Материал: латунь, эмаль.

Размеры: 22х20 мм.

Крепление: цанга.
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Примечание: автору не известны знаки с клеймами фирм, их изготовивших, поэтому точно 
определить время, страну и мастерскую, где они были произведены, не представляется  
возможным. 

В таблице приведены краткие характеристики знаков, известных автору.

№ Размеры (мм) Материал Примечание

1 53х43 Темная бронза Российская империя, начало XX в.

2 52х43 Бронза ?

3 18х15 Бронза ?

4 46х41 Бронза Российская Федерация

ОБЩЕСТВО РУССКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ ЭМИГРАНТОВ 
В ЧЕХОСЛОВАКИИ

Знак Общества русских православных 
эмигрантов в Чехословакии

Учрежден на съезде Общества 25 мая  
1931 г. Изготовлен в Чехословацкой Республике 
(г. Турнов) в 1931 г., в частной мастерской  
В. Пецина.

Описание: выполнен в виде щита, поле 
которого разделено на две части — белой  
и красной эмали. В центре — восьмиконечный 
православный крест синей эмали. В верхней 
части цифры: «25 V.», в нижней, с разных сторон 
креста цифры: «19» и «31».

На оборотной стороне знака клеймо мастерской 
в две строки: «V. PECINA / TURNOV». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 23×20 мм. 

Крепление: на игле. 
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Значок с православным восьмиконечным 
крестом 

Предположительно изготовлен в Чехословацкой 
Республике объединением русских 
православных эмигрантов в память переезда  
в страну в 1920—1921 гг.

Описание: выполнен в виде щита, поле 
которого разделено на две части — красной 
и белой эмали. В центре — восьмиконечный 
православный крест синей эмали. В нижней 
части значка, с разных сторон креста цифры: 
«20» и «21».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 20×17 мм. 

Крепление: на игле.

ЗНАЧКИ, ВЫПУЩЕННЫЕ В ПАМЯТЬ 950-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Значок в память 950-летия Крещения 
Руси 

Выпущен в 1938 г. в Западной Европе.

Описание: представляет собой 
равносторонний четырехугольный крест красной 
эмали с черным ободком по краям. В центре 
креста — круглая розетка с изображением  
святого князя Владимира. С двух сторон  
от святого даты: «988» и «1938».

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 23×23 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: выпускались также значки 
с креплением на винте и на горизонтальной 
булавке. 

Значок в память 950-летия Крещения 
Руси

Выпущен в 1938 г. в Чехословакии. 

Описание: представляет собой 
равносторонний четырехугольный крест красной 
эмали с черным ободком по краям. В центре 
креста — круглая розетка с изображением 
святого князя Владимира. С двух сторон от 
святого даты: «988» и «1938». На оборотной 
стороне значка клеймо: «TSCHECOSLOVAQUIE». 

Материал: бронза, позолота, эмаль, 
подлаковая деколь.

Размеры: 23×23 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Разновидности: выпускались также значки  
с петличным креплением.

Значок в память 950-летия Крещения 
Руси 

Выпущен в 1938 г. в Западной Европе (?).

Описание:  круглой формы с выпуклым гладким 
ободком. В круге четырехконечный крест 
с круглой розеткой в центре с изображением  
св. князя Владимира на белом фоне. С двух 
сторон от святого даты: «988» и «1938».  
В промежутках между лучами креста орнамент. 

Материал: жесть. 

Размеры: диаметр 20 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: известен значок с выпуклым 
орнаментированным (витым) ободком  
и изображением святого князя Владимира  
на синем фоне. 
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Значок в память 950-летия Крещения 
Руси

Изготовлен в 1938 г. в Западной Европе (?). 

Описание: круглой формы. В центре 
помещено изображение святого князя 
Владимира. По кругу надпись: «+ СВ. КНЯЗЬ 
ВОЛОДИМИР + 988 — 1938».

Материал: жесть, пластик. 

Размеры: диаметр 25 мм. 

Крепление: на игле. 

Значок в память 950-летия Крещения 
Руси

Выпущен в 1938 г. в Западной Европе (?). 

Описание: имеет семиугольную форму.  
В центре значка восьмиконечный православный 
крест, от которого отходят лучи. Над крестом 
надпись: «950 / ЛѣТIЕ», по бокам креста даты: 
«988» и «1938». В нижней части значка надпись  
в две строки: «КРЕЩЕНIЯ / РУСИ». В верхней 
части знака на стилизованной ленте надпись: 
«ЮБИЛЕЙ», по бокам орнамент в виде 
лавровых ветвей.

Материал: бронза. 

Размеры: 27×27 мм. 

Крепление: на игле.

Разновидности: известен значок, 
отштампованный из белого металла,  
с креплением на горизонтальной булавке.

Блаженнейший митрополит Антоний (Храповицкий) на Архиерейском Соборе  
Русской Зарубежной Церкви. Сремские Карловцы, 1934 г.  

(фото с сайта http://rfk-tv.ru/category/events/)

Новохиротонисанный епископ Иоанн с группой духовенства и студентов  
Белградского богословского факультета. Белград. 1934 г.  

(фото с сайта http://rfk-tv.ru/category/events/)
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После окончания Гражданской войны в России, в Китае оказалось несколько сот тысяч эми-
грантов — бывших граждан Российской империи, перебравшихся из Приморья в октябре 1922 
г. Большинство из них ушло в изгнание, не имея средств к дальнейшему существованию. Но, 
несмотря на это, они все же смогли вписаться в непростую жизнь китайской реальности. Это-
му способствовали общественные организации, которые играли значительную роль в русском 
зарубежье, в частности, общества бывших участников боевых действий, а также разнообраз-
ные благотворительные общества, оказывавшие помощь эмигрантам в поисках работы, крова,  
а иногда и предоставлявшие пособия на жизнь.
Первым пристанищем эмигрантов стал Харбин, административный центр Китайско-Восточ-
ной железной дороги (КВЖД), где у русских изгнанников имелось больше возможностей 
устроиться и обеспечить себе жизнь. Они брались за любую работу, устраивались на КВЖД, 
в разные производственные мастерские, в больницы, предприятия общественного пита-
ния, полицию и даже в китайскую армию. Незначительный заработок позволял хоть как-то  
выжить на первом этапе, тем более, что большинство беженцев ожидали скорое падение  
советской власти и мечтали о возвращении на Родину. 

Крупным поселением в Китае, на пути эмигрантов, был город и станция Маньчжурия,  
основанный в 1900 г. и получивший статус города в 1923 г. В 1920 г. здесь проживало около  
3 000 русских эмигрантов и 20 000 китайцев. Было создано общественное управ-
ление, имелись почтово-телеграфная контора, больница на 50 коек, двухкласс-
ное железнодорожное училище, поселковое общественное училище, Русская 
гимназия, открытая в 1917 г., и реальное училище, а также 3 православных храма: Свято- 
Иннокентьевский кафедральный собор, Свято-Серафимовская церковь (построена  
в 1903 г.) и Свято-Казанско-Богородицкая церковь.

Харбин. Торговый дом «Чурин»

Русская община имелась и в Шэньяне, известном для русских как Мукден. Он был открыт 
для иностранной торговли в 1903 г. Тогда же появились и первые русские жители. Россий-
ская империя открыла здесь свое генеральное консульство и военное агентство.
На КВЖД было немало и других станций, где исторически сложились русские общины, хотя 
и меньшие по численности. На станции Пограничная имелись китайская и русская таможни, 
больница на 50 коек, почта. В 1915 г. здесь была открыта гимназия, которая являлась един-
ственным учебным заведением от станции Имяньпо на восток до самой границы. 

Харбин. 1929 г.

Жетон Харбинского  
коммерческого собрания. 

1920-е гг.
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Станция Аньда находилась на западной линии, в четырех часах езды от Харбина. На станции 
имелись библиотека, бильярдная, хорошая сцена с роялем и зрительный зал. Здесь кипела 
культурная жизнь аньдинцев, устраивались вечера, лекции и доклады, танцы, позже демон-
стрировались кинофильмы. 

Одна из улиц Мукдена

Реклама из журнала «Мушкетеръ»

Недалеко от станции находилось русское село, жители которого, в основном, занимались 
животноводством. Небольшая русская община имелась на станции Ашихэ, где в 1920 г.  
работали свеклосахарный завод товарищества на паях «Ашихэ» и мельница.
Русские общины существовали на станциях Бухэду, Имяньпо, в городе и станции Цици-
кар, станциях Якэши, Эхо, станции и поселке Хайлар, городе Калган и других населенных  
пунктах Китая. В 1940-е гг. русская колония Калгана состояла из 70–80 человек, а в городе 
Нанкине в 1933 г. составляла 28 человек. В городе Циндао — крупном морском порту, кото-
рый за хорошие курорты часто называли дальневосточной Ривьерой, — к 1935 г. проживало 
около 600 русских эмигрантов.
В Трехречье, районе на западе Маньчжурии, к северу от линии железной дороги, между ре-
ками Ган, Дербул и Хаул, в 1920-е гг. жило около 650 семей — всего до 5 000 человек. Это 
были в основном забайкальцы, которые занимались скотоводством и сельским хозяйством.  
К 1939 г. в Трехречье жило 6800 человек и насчитывалось 1300 хозяйств. 

В разные годы в Китае были созданы различные русские военные и гражданские объедине-
ния, союзы, клубы, а также благотворительные организации. Среди них можно отметить: 
Союз казаков на Дальнем Востоке, Союз казаков в Шанхае, Гимнастическое общество «Рус-
ский сокол», Кают-компания в Шанхае, Камчатское подворье, Союз Его Высочества князя 
Никиты Александровича мушкетеров, Харбинский отдел РОВС, Ижевско-Воткинский союз, 
Союз кадет-хабаровцев и др.

Знак Союза охотников и рыболовов 
Маньчжурии
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ВОЕННЫЕ И ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ  
ОРГАНИЗАЦИИ

Шанхай. 1930-е гг.
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Первый пластунский полк (1-я Пластунская 
дружина) Дальневосточной казачьей груп-
пы генерала Ф. Л. Глебова (командиры: 
полковник В. В. Буйвид, август — октябрь  
1922 г.; полковник С. Д. Иванов, 1922– 
1925 гг.) состоял преимущественно из Кон-
войного и Маньчжурского дивизионов каза-
чьих войск Российской восточной окраины, 
в основном из офицеров, окончивших Чи-
тинское атамана Семенова военное училище. 
После отступления Земской рати, в октябре 
1922 г. полк в составе группы покинул терри-
торию России и в ноябре прибыл в корейский 
порт Гензан. Оттуда, не желая сдавать ору-
жие японцам, на кораблях Сибирской фло-
тилии в составе казачьей группы генерала 
Глебова прибыл в Шанхай. В Шанхае группа 
Глебова отказалась выполнять распоряжения 
китайских властей об уходе из порта, спуске 
российского флага и сдаче оружия. Группа 
проигнорировала угрожающие маневры ан-
глийского флота. Прожив на кораблях почти 

год, 10 июля 1923 г. группа Глебова проник-
ла в устье реки Вампу и захватила китайскую 
станцию Шанхайского порта, превратив ее 
в свой лагерь. В таком положении, частью  
в лагере, частью на кораблях, группа Глебова 
просуществовала почти два с половиной года 
в ожидании приказа о возвращении в Россию 
для продолжения борьбы с большевиками,  
и оставалась последней регулярной русской 
военной частью, не сложившей оружие.
В 1925 г. группа разоружилась, сошла с ко-
раблей и фактически прекратила свое суще-
ствование. 
По информации М. С. Селиванова, знак 1-го 
Пластунского полка был утвержден команди-
ром полковником С. Д. Ивановым приказом 
от 29 июля 1925 г. на военном транспорте 
«Охотск» Сибирской флотилии, стоявшем на 
реке Вампу. Награждение знаком вносилось 
в послужной список. Изготавливались знаки 
в ювелирно-граверной мастерской Г. Степа-
нова в Шанхае.

ПЕРВЫЙ ПЛАСТУНСКИЙ ПОЛК

Полковник С. Д. Иванов  
в форме майора Шанхайского 

волонтерского корпуса
Фрагменты приказа  по Русскому отряду Шанхайского волонтерского корпуса 

о разрешении носить русские награды
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Интересно отметить, что знак 1-го Пластун-
ского полка разрешалось носить на форме 
чинам Русского отряда Шанхайского волон-
терского корпуса. Так, в приказе командира 
отряда полковника Тимме № 59 от 22 апре-
ля 1927 г. в § 6 (г. Шанхай), право носить 
знак и другие награды, полученные во вре-
мя службы в Русской императорской армии  

и в период Гражданской войны, предоставля-
лось ряду офицеров, в том числе: 
«…Командиру первой роты Полковнику 
ИВАНОВУ — орден Св. Георгия 4 ст., на-
грудные знаки: Михайловского Артиллерий-
ского Училища, Читинского Военного Учи-
лища, Особого Манчжурского Отряда и 1-го 
Пластунского полка». 

Знак 1-го Пластунского полка 
Дальневосточной казачьей группы

Описание: представляет собой 
равносторонний крест черной эмали 
типа «галлиполийского», наложенный на 
перекрещенные мечи (рукоятями вниз).  
Мечи позолочены. На горизонтальных лучах 
креста даты: «1920» и «1925».

Материал: серебро, эмаль, золочение.

Размеры: 35×35 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известны знаки, 
изготовленные из бронзы.

Знак 1-го Пластунского полка 
Дальневосточной казачьей группы 
(миниатюрный)

Материал: серебро, эмаль, золочение.

Размеры: 20×20 мм.

Крепление: на винте.

СОЮЗ ТРУДА И ВЗАИМОПОМОЩИ ОФИЦЕРОВ 
В ХАРБИНЕ

Союз труда и взаимопомощи офицеров был 
создан в Харбине в 1921 г. по инициативе 
офицеров, воевавших в составе частей гене-
рала В. О. Каппеля. Председателем Союза 
был генерал-лейтенант А. В. Бордзиловский.
В Военный совет организации входили ге-
нералы М. М. Плешков, Д. В. Загоскин,  
К. П. Нечаев, П. П. Крамаренко, Д. И. Закр-
жевский и Е. К. Вишневский.

Генерал А. В. Бордзиловский

Знак (жетон) Союза труда  
и взаимопомощи офицеров в Харбине

Изготовлен в Харбине в 1922–1923 гг.

Описание: выполнен в виде офицерской 
эмалевой кокарды. На оборотной стороне 
надпись в семь строк: «СОЮЗЪ / ТРУДА / И / 
ВЗАИМОПОМОЩИ / ОФИЦЕРОВЪ / ВЪ / 
ХАРБИНѢ».

Материал: серебро, эмаль. 

Размер: 30×22 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления цепочки.



Северо-Восточная Азия Военные и военно-политические организации

440 441

ШАНХАЙСКОЕ ОФИЦЕРСКОЕ СОБРАНИЕ
Шанхайское офицерское собрание было об-
разовано 11 июля 1926 г. для сохранения 
русских воинских традиций и русского офи-
церского быта. 
Руководство внутренней жизнью Собрания 
осуществлял, согласно Уставу, распоряди-
тельный комитет во главе с председателем. 
Председатель и комитет избирались ежегод-
но общим собранием действительных членов 
этой организации. Председателями комитета  
были: генерал-лейтенант М. И. Афа-
насьев (1926–1927), генерал-майор  
Л. А. Гафнер (1927–1934), полковник  
Н. Г. Дронников (1934–1935), полковник 
А. Г. Доможиров (1935–1936), генерально-
го штаба генерал-майор  К. К. Акинтиевский 
(1936–1937), генерал-майор В. В. Зимин 
(1937–1942) и др. 
На 15 июня 1941 г. в Офицерском собрании 

насчитывалось  248 членов, из них 186 по-
четных и действительных, 30 временных чле-
нов и 32 почетных гостя.
В конце 1948 г., перед приходом в Шанхай 
частей Народной освободительной армии  
Китая, Офицерское собрание прекратило 
свою деятельность. Последним его руково-
дителем был генерал-майор Б. Н. Говоров, 
который одновременно являлся начальником 
Дальневосточного отдела РОВС.
К 10-летнему юбилею Собрания был уч-
режден особый нагрудный знак. Его эскиз 
был разработан членом Собрания, бывшим 
портупей-юнкером Военного имени гене-
рала Корнилова училища во Владивостоке  
Г. И. Стоюниным. После доработки проект 
был утвержден распорядительным комите-
том. Чуть позже были изготовлены в неболь-
шом количестве миниатюрные знаки.

Кают-компания была создана в Шанхае 
морскими офицерами бывшего Российского 
императорского и белого флотов в январе  
1932 г. 11 января общим собранием был 
утвержден Устав новой организации (15 фев-
раля 1939 г. Устав был частично изменен).
Кают-компания ставила основными це-
лями: учет и регистрацию чинов Русско-
го военного флота и Морского ведомства; 
духовное объ единение и сплочение членов  
Кают-компании на основе традиций русско-
го флота; предоставление своим членам воз-
можности совершенствоваться в знаниях по  
военно-морским дисциплинам; оказание по-
мощи членам организации.
Руководил организацией Комитет стар-
шин из 8 человек во главе с председателем.  
В разные годы председателями Кают-ком-
пании были контр-адмирал С. Н. Тимерев 
(до 1932 г.), контр-адмирал М. И. Федо-
рович (1932–1936), капитан 1-го ранга  
П. И. Крашенинников (1936–1946,  
с 1946 г. — почетный), капитан 
1-го ранга Л. П. Муравьев (1946–
1948). Кают-компания входила  
в российское Всезарубежное объединение 
морских организаций с центром в Париже.
На 1936 г. Кают-компания в Шанхае  

насчитывала 69 членов, на 1939 г. — 72,  
а на 18 июня 1946 г. — 39 человек.
В начале 1949 г. Кают-компания фактиче-
ски прекратила свое существование.
Официальный нагрудный знак Кают-ком-
пании был утвержден 6 ноября 1929 г. на 
общем собрании морских офицеров. За ос-
нову знака был взят герб Морского корпу-
са в Санкт-Петербурге, принятый в 1764 г.  
Автором-составителем этого герба был про-
фессор Я. Штелин, член Академии наук Рос-
сии. Разработанный им эскиз корпусного 
 герба изображал щит, на красном поле кото-
рого нарисован вертикально стоящий золотой 
палаш, венчаемый золотой императорской 
короной. Под ним размещались крестообраз-
но положенные золотые градшток и руль.  
В знак Кают-компании в Шанхае каких- 
либо изменений внесено не было.
Знак изготавливался из серебра с позолотой  
в ювелирной мастерской Шанхая и имел раз-
меры 17×10 мм. Палаш, императорская коро-
на, градшток и рули были позолоченные. Поле 
щита — эмалевое, красного цвета. На обо-
ротной стороне знака ставился порядковый  
номер. Крепление к одежде — на булавке.
Изготавливались также жетоны аналогичной 
формы и рисунка.

Описание: выполнен в виде офицерской 
кокарды Российской императорской армии 
с наложенными вверху буквами: «ШОС» 
(Шанхайское офицерское собрание) —  
и лентой с датами: «1926–1936». В нижней 
части знака была помещена римская 
цифра: «X». Буквы, лента с датами и 
римская цифра имели цвет металла.

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 18×13 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: очевидно, знаки 
изготавливались в разное время и в разных 
мастерских, поэтому отличались деталями 
рисунка (например, концы ленты более 
опущены), незначительно размерами  
и цветом эмали.

КАЮТ-КОМПАНИЯ В ШАНХАЕ

Жетон Кают-компании 
в Шанхае
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ КУРСЫ РОВС
После окончания Гражданской войны в Хар-
бин и бывшую Полосу Отчуждения в Мань-
чжурии (от станции Маньчжурия на запа-
де — до станции Пограничная на востоке), 
хлынула волна беженцев и воинов Белой 
армии. Были они отовсюду: из европейской 
части России, из Сибири, из Приморья. Цен-
тром их расселения стал Харбин. Здесь, не-
смотря на житейские трудности, военные 
стали объединяться вокруг своих командиров 
и вливаться в организации: казаки вошли  
в Казачий союз, а монархисты — в Корпус 
императорской армии и флота. Руководите-
ли воинских организаций ощущали необхо-
димость дать молодежи нечто существенное 
для служения Родине. Они верили, что не-
далек час, когда потребуются молодые силы, 
особенно в армии, для участия в освобожде-
нии России от власти большевиков. С этой 
целью они и создали курсы унтер-офицеров, 
урядничьи классы, а позднее — военное учи-
лище под началом РОВС. Аналогичное учи-
лище было создано при Харбинском отделе-
нии Корпуса императорской армии и флота. 
На призыв организаторов отозвались офице-
ры Генерального штаба и просто боевые офи-
церы Белой армии. Почти при каждой моло-
дежной группе были организованы отряды 
или взводы, с которыми начали проводиться 
военные занятия. Очень много слушателей 
было на курсах урядников при Забайкальской 
станице под руководством генерала Шильни-
кова. Многочисленной была также группа  
Сводного отряда НОРС, проходившая курс 
унтер-офицеров под руководством полковни-
ка И. В. Кобылкина.
Окончившие успешно курсы переводились  
в военное училище РОВС. Проучившись там 
два года и выдержав нелегкий экзамен, они 
могли быть произведены в офицеры. Для 
проведения лагерных сборов, прохождения 
полевых занятий, стрельбы на правом берегу 

Сунгари был построен лагерь (между Остро-
умовским городком и льнообделочным заво-
дом КВЖД). 
Большой вклад в создание программы обуче-
ния и организации учебного процесса внес-
ли Генерального штаба полковник Смирнов  
и капитан Бунякин — адъютант курсов. Сре-
ди преподавателей следует отметить: полков-
ников Белоцерковского, Тарасова, Мельни-
кова, Кобылкина, Гриневского, Корнеева, 
Заалова, Боярского, Грибановского и Тихо-
нова; подполковников Тихонравова, Игнати-
евского; капитана Монгина и поручика Куз-
нецова.
После двух лет обучения и участия в двух 
лагерных сборах юнкера были обязаны дер-
жать экзамены по 12-балльной системе по 
следующим предметам: тактика пехоты, 
тактика артиллерии, тактика кавалерии, 
тактика воздушных сил, общая тактика; до-
полнительно в список экзаменов входили: 
военно-инженерное дело, броневое дело, 
стрелковое дело, топография, боевая химия, 
военная администрация, уставы и строевое 
обучение. Выдержавшие экзамены полу-
чали свидетельство, подписанное началь-
ником отдела РОВС генерал-лейтенантом  
Г. А. Вержбицким, председателем экзаме-
национной комиссии генерал-майором Зо-
льднером, начальником штаба Генерального 
штаба полковником Белоцерковским, на-
чальником военно-училищных курсов Ге-
нерального штаба полковником Зааловым, 
командиром роты Генерального штаба пол-
ковником Поповым и адъютантом курсов ка-
питаном Бунякиным.
Военное училище РОВС помещалось в про-
сторном помещении на Новоторговой улице  
в Hовом Харбине. Здесь находился кабинет 
начальника РОВС генерала Вержбицкого, 
канцелярия, классные комнаты, столовая  
и зал. Занятия велись по вечерам — 5 раз  

в неделю. Строевые занятия проводились по 
субботам и воскресеньям, тактические и по-
левые — круглый год, обычно на Крестов-
ском острове*. 
С приходом японских войск РОВС и Корпус 
императорской армии и флота были закры-
ты. Начальники были арестованы и вскоре 

высланы в Северный Китай. Военная подго-
товка продолжалась, но теперь под контро-
лем оккупационных властей.
В 1938 г., согласно приказу № 151 от 23 мая 
1938 г., был создан Дальневосточный союз 
военных Маньчжурской империи, который 
возглавил генерал от кавалерии Кислицин.

Знак для окончивших курсы 
Дальневосточного отдела РОВС

Описание: представляет собой щит круглой 
формы, покрытый эмалью бело-сине-красного 
цвета. В центре — аббревиатура организации: 
«РОВС». На оборотной стороне знака клеймо 
прямоугольной формы и порядковый номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль. 

Размеры: диаметр 16 мм. 

Крепление: на винте.

Разновидности: известны знаки с креплением 
на булавке-застежке, отличающиеся величиной 
букв «РОВС», а также без порядкового номера 
на реверсе диаметром 18 мм. 

*) Вестник Общества Русских Ветеранов Великой Войны в г. Сан-Франциско, № 245.

СОЮЗ КАДЕТ-ХАБАРОВЦЕВ
В октябре 1922 г. на транспортах «Байкал», 
«Илья Муромец» и «Защитник» флотилии 
контр-адмирала Г. К. Старка из Владиво-
стока эвакуировались кадеты Хабаровского 
графа Муравьева-Амурского и Сибирского 
Александра I кадетских корпусов. Около 
600 кадет прибыло в Шанхай и продолжило 
обучение. В том же году состоялся выпуск 
группы численностью около 30 человек.
В 1924 г. большая часть кадет выехала  
в Югославию, где влилась в состав Русского 
и Донского кадетских корпусов.
Хабаровские кадеты, оставшиеся в Шан-
хае, в целях сохранения между собой 

связи и взаимопомощи, объединились  
в Союз бывших кадет Хабаровского графа  
Муравьева кадетского корпуса (Союз кадет- 
хабаровцев).
Пик активности Союза пришелся на 1938 г., 
когда шла подготовка к юбилейным меропри-
ятиям, посвященным 50-летию кадетского 
корпуса. На момент юбилея — 24 октября 
1938 г. — в состав Союза, из 95 проживаю-
щих в Шанхае бывших выпускников корпу-
са, входило 69 человек. Председателем Сою-
за был А. Калатилин.
После 1945 г. Союз практически прекратил 
свое существование.
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В 1938 г., по предложению правления  
объединения, были введены членские знаки, 
а к 50-летнему юбилею разработан специаль-
ный жетон.
Членские знаки вручались всем членам объ-
единения в Шанхае, а также отправлялись 
бывшим кадетам-хабаровцам, проживавшим 
в других городах и странах. На оборотной 
стороне знаков «шанхайских» хабаровцев 
ставился порядковый номер; знаки, предна-
значенные для кадет, находившихся в других 
странах, номеров могли не иметь.
Юбилейный жетон представлял собой позоло-
ченный ромб, на котором были расположены: 

двуглавый орел, от которого отходили сол-
нечные лучи, а по бокам погоны — с одной 
стороны с буквами: «Х. Ш.» (Хабаровская 
школа) и «Х. К.» (Хабаровский корпус). 
Под погонами даты: «1888» и «1938», меж-
ду ними надпись: «50 лет», и под ней корона. 
Под короной монограмма из букв «М» и «А», 
указывающая, что корпусу присвоено имя 
графа Муравьева-Амурского. Жетон носился 
на груди на коротком банте из ленты россий-
ских национальных цветов (бело-сине-крас-
ном). Размер жетона 32×42 мм. Знак изго-
тавливался в Шанхае. 

Знак Союза кадет-хабаровцев в Шанхае

Описание: выполнен в виде погона кадета 
Хабаровского графа Муравьева-Амурского 
кадетского корпуса. Лицевая сторона покрыта 
черной эмалью с узким белым эмалевым кантом. 
В нижней части погона — золоченые буквы: «Х. К.» 
(Хабаровский корпус).

На оборотной стороне знака внизу — нечитаемое 
клеймо фирмы.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 26×13 мм. 

Крепление: вертикальная булавка с застежкой. 

Разновидности: известны знаки, изготовленные 
из серебра, с порядковым номером на оборотной 
стороне.

ОБЩЕСТВО БЫВШИХ ВОСПИТАННИКОВ ЧИТИНСКОГО 
АТАМАНА СЕМЕНОВА ВОЕННОГО УЧИЛИЩА

Читинская военная школа была основана  
14 ноября 1918 г. А 17 апреля 1919 г. она 
была переименована в Читинское атама-
на Семенова военное училище (ЧВУ).  

Начальниками училища были: генерал-майор  
М. М. Лихачев, а с середины июля 1920 г. — 
генерал-майор А. И. Тирбах. На 1 мая 1920 г. 
в училище насчитывалось около 600 юнкеров.

1 октября 1920 г училище было расформиро-
вано. Всего за время своего существования 
ЧВУ дало армии 597 молодых подпоручиков 
и прапорщиков.
После эмиграции большей части выпуск-
ников училища в Китай, по инициати-
ве юнкеров Л. А. Соловьева, Гричихина,  
Л. П. Бентхена, И. Н. Дунаева, Н.  А.  Улыбина,  
А. П. Корякина, Базанова, Васильева  
и Шнайдера, было организовано Общество 
бывших воспитанников Читинского атама-
на Семенова военного училища (Общество 
читинцев). Высшим органом Общества было 
общее собрание, которое собиралось раз  
в год. Первым председателем правления был 
избран генерал-майор М. М. Лихачев.
Основной задачей общества являлось объеди-
нение всех бывших воспитанников ЧВУ, уста-
новление и поддержка между ними контактов, 
устройство их на работу и оказание матери-
альной помощи неимущим и безработным.
Общество состояло из почетных  и действи-
тельных членов, членов-соревнователей  

и временных членов и входило в состав Сою-
за казаков и бывших чинов Дальневосточной 
армии, а с 1935 г. и в Дальневосточный союз 
военных в Маньчжурской империи. Обще-
ство просуществовало до августа 1945 г.
Объединение имело свой нагрудный знак, 
повторяющий форму и рисунок выпускного 
знака училища (утвержден в 1919 г.).
Он представлял собой четырехлучевой крест, 
наложенный на перекрещенные мечи (руко-
ятями вниз) (по аналогии с крестом ордена 
Святого Владимира с мечами). В централь-
ной части знака шестиугольный щит с аб-
бревиатурой «Ч. В. У.» («Читинское воен-
ное училище») в верхней части. По центру 
щита — монограмма из двух переплетенных 
букв «А» и «С» — «Атаман Семенов». Знак из-
готавливался из белого металла, по инфор-
мации А. М. Буякова — в Харбине.
Изображение знака было помещено на об-
ложку, издававшегося  в 1930-х гг. журнала 
«Подчасок».
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РУССКАЯ ГРУППА ВОЙСК В КИТАЕ
Была сформирована генерал-лейтенантом 
К. П. Нечаевым (начальник штаба — пол-
ковник Карлов) в Китае по просьбе коман-
дующего фронтом Чжан Зун-чана. Включала 
пехотную (104 и 105 полки по 500 штыков) 
и кавалерийскую бригады (два полка по 300 
сабель), отдельные инженерные роты, диви-
зион из 6 бронепоездов и воздушную эскадри-
лью. В Русскую группу войск также входи-
ла охрана Чжан Зун-чана (120 шашек при  

5 офицерах) и 107, 108 и 109 полки. В марте 
1925 г. была создана русская комендантская 
команда в составе 87 человек, преобразован-
ная в июне в Юнкерскую роту (командир — 
полковник Н. Н. Николаев, затем — капитан 
Русин), юнкера которой осенью 1926 г. были 
произведены в подпоручики.
К началу 1930-х гг. Группа понесла тяжелые 
потери и была расформирована.

Чины Русской группы войск в Китае. 
В центре сидит — полковник Н. Н. Колпинский

Военнослужащие Русской группы войск в Китае.
 Сидит крайний слева на фотографии (с китайским орденом)  — генерал К. П. Нечаев

Офицеры Русской Группы войск в Китае.  
Сидит в центре — полковник Н. Н. Колпинский
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Бригада «Асано» (отряд «Асано») была соз-
дана японцами в начале 1938 г. как разве-
дывательно-диверсионное формирование.  
В бригаду набирались добровольцы – русские 
эмигранты, проживавшие в Маньчжурии, из 
числа служивших в подразделениях лесной  
и горной полиции, членов Российского фа-
шистского Союза, представителей Монархи-
ческого объединения, молодых людей, имев-
ших технические специальности, и казачьей 
молодежи.
В 1938 г. отряд использовался японцами 
в операциях против корейских партизан, 

участвовал в боях у озера Хасан и в районе 
реки Халхин-Гол (май – сентябрь 1939 г.).  
К 1942 г. численность бригады составляла 
около 3500 штыков и сабель и столько же ре-
зервистов. С декабря 1943 г. отряд «Асано» 
был переформирован в Русские воинские от-
ряды Маньчжурской императорской армии.
Бойцы отряда «Асано» носили униформу ар-
мии Маньчжоу-Го, и имели свой отличитель-
ный нагрудный знак. Ни одного экземпляра 
такого знака автору не известно, однако, со-
хранившиеся фотографии позволяют сделать 
его общую реконструкцию.

БРИГАДА «АСАНО»

Удостоверение о прохождении срока военной 
службы в Хайларском РВО. 

(Из коллекций ГААОСО)

Реконструкция нагрудного знака 
бригады «Асано»

Военнослужащие Русских воинских отрядов 
Маньчжурской императорской армии (РВО)
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РУССКАЯ ФАШИСТСКАЯ ПАРТИЯ
Организационному оформлению Российской 
фашистской партии предшествовала деятель-
ность молодежных групп, образовавшихся  
в разное время на территории Китая, главным 
образом в Харбине, и изучавших различные 
антикоммунистические идеологии, в том чис-
ле и фашистскую. Центральным местом дис-
путов по этому вопросу в Харбине в середине 
1920-х гг. являлся клуб Русского студенче-
ского общества, возникшего в начале 1920 г. 
на Харбинском юридическом факультете  
и в других высших учебных заведениях горо-
да. Его председателем являлся П. И. Гриба-
новский, а идеологом — А. Н. Покровский. 
Результатом политических диспутов стало 
создание в 1925 г. при Русском студенче-
ском обществе группы Русского фашистского 
движения (РФД), или «группы Покровско-
го», по имени его лидера. После установле-
ния связи с проживавшими в Шаньдунской 

провинции Китая бывшими членами мерку-
ловского правительства во Владивостоке — 
Меркуловым и Разумовым — группа была 
реорганизована в Русскую фашистскую ор-
ганизацию (РФО). Инициаторами ее созда-
ния выступили А. Покровский, Е. Кораблев 
и Б. Румянцев. В 1926 г. в РФО вступил  
К. В. Родзаевский, вскоре ставший членом ее 
актива. 
В 1931 г. Родзаевский с группой единомыш-
ленников заявил о своем выходе из РФО  
и создании Российской фашистской партии 
(РФП) — военизированной организации 
со строго централизованным управлени-
ем и четкой структурой: первичные группы  
(2–5 чел.) — «ячейки», более крупные «оча-
ги» и организации в одной или нескольких 
странах — «отделы» и «сектора». Высшим ор-
ганом РФП был съезд. Всего их прошло 4.

Члены женского фашистского движения. Третья справа — известная поэтесса 
русского зарубежья Марианна Колосова. Фото 1934 г. 

Общее руководство работой партии осу-
ществлялось организационным бюро при 
ЦК ВФП, которому были подчинены сле-
дующие отделы: Организационно-инструк-
торский, Учетно-статистический, Учетно-
распределительный, Контрольный отдел, 
Разведывательный, Контрразведыватель-
ный (особый), Военный, Внутризарубеж-
ный, Плановый.
Кроме этого, существовали также отдельные 
органы при партии: идеологический совет, 
занимавшийся разработкой идеологических 
основ и программных вопросов партии; кру-
жок по изучению СССР (КИС), который ве-
дал вопросами изучения СССР по официаль-
ной литературе, издаваемой в СССР и в ряде 
других стран, а также путем опроса советских 
перебежчиков. При секретариате ВФП рабо-
тал Агитационно-пропагандный отдел, кото-
рый возглавлял Г. В. Тараданов. Примерно 
в июне 1936 г. при отделе были учреждены 
подотделы (сектора): эмигрантский, устной 
агитации, письменной агитации, смешанной 
агитации, изучения СССР и дипломатический. 

Представителем последнего, в частности, 
был младший брат К. В. Родзаевского — 
Владимир.
С момента своего зарождения РФП находи-
лась на полулегальном положении, и лишь  
с приходом в 1932 г. в Харбин японских  
войск смогла легализоваться, благодаря 
помощи 2-го (разведывательного) отдела  
Генерального штаба Японии и Военного  
министерства. С этого времени РФП начи-
нает практически сотрудничать с японской 
администрацией Маньчжоу-Го. К обоюдной 
пользе члены РФП использовались япон-
ской разведкой для «внутрироссийской ра-
боты» — подготовки и заброски пропаган-
дистов, а также боевиков для диверсионных 
действий на территории СССР.
В апреле 1934 г., на 2-м съезде, РФП объ-
единилась с Всероссийской фашистской ор-
ганизацией (ВФО) А. Вонсяцкого, обра-
зовав Всероссийскую фашистскую партию 
(ВФП). Однако совместная деятельность 
двух организаций оказалась недолгой —  
в декабре 1934 г. союз распался.

Выступление А. Вонсяцкого на 2-м съезде РФП. Апрель 1934 г.
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Родился 11 августа 1907 г. в Благовещенске, в семье нотариуса. В 1924 г. окончил гимна-
зию, а в августе 1925 г. приехал в Харбин и поступил на юридический факультет Харбин-
ского университета. В начале 1926 г. вступил в Русскую фашистскую организацию (РФО)  
и вскоре стал членом ее актива. В 1927 г. организовал Союз национальных синдикатов рус-
ских рабочих фашистов Дальнего Востока (СНС). В 1928 г. был исключен из университета 
за политическую деятельность и срыв советского флага с одного из официальных учреж-
дений, а в 1929 г. восстановлен и защитил диплом. В 1931 г. вышел со своей группой из РФО 
и создал Русскую фашистскую партию (РФП), в которой был избран генеральным секрета-
рем. Во время оккупации территории Маньчжурии Японией был назначен начальником 2-го 
отдела (культурно-просветительного) Бюро по делам русских эмигрантов в Маньчжурии 
(БРЭМ). 

После Второй мировой войны, по официальной версии, добровольно вернулся  
в СССР, где был арестован и после показательного судебного процесса, в сентябре 1946 г.  
расстрелян. 

Родзаевский  
Константин Владимирович 

(1907–1946) 
общественный и политический деятель, 
лидер русского фашистского движения  

в Китае, создатель и руководитель 
Русской фашистской партии 

Точных данных о численности РФП нет. Из-
вестно, что в 1934 г. численность организа-
ции в Харбине достигала 2 000 человек, по 
всей Маньчжурии — 6 000 человек, с загра-
ничными организациями — 15 000 человек. 
На 3-м съезде партии (1935 г.) упоминалась 
цифра 19 800 человек. В отчете о «20-летней 

антисоветской деятельности» К. В. Родзаев-
ский называет цифру 30 000. В справке «Об 
антисоветской деятельности Российского фа-
шистского союза», составленной в УМГБ по 
Приморскому краю 28.02.1950 по данным 
справки УКР «Смерш» Приморского округа 
от 1946 г., отмечалось, что общее количество 

Печатный орган РФП – журнал «Нация»
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членов партии, проживающих в Маньчжу-
рии, к концу 1936 г. составляло 4437 человек.
Следует отметить, что, несмотря на четкую 
градацию «соратников» и проводимые чист-
ки в рядах партии, полностью уберечься 
от советской агентуры РФС не удалось. По 
некоторым данным, на советскую развед-
ку работал даже ближайший сподвижник  
К. В. Родзаевского — М. А. Матковский, 
стоявший у истоков фашистского движения 
и возглавлявший 3-й отдел БРЭМ. 
Наибольший организационный расцвет пар-
тийной структуры относится к 1935–1937 гг. 
В этот период действовали десятки подразде-
лений РФП, ячейки, очаги, группы, отделы 
и сектора.
Все отделы партии создавались из групп по 
профессиональному и корпоративному при-
знакам; очаги — из групп по производственно-
му признаку. Количество отделов и ячеек пар-
тии постоянно менялось. В конце 1920-х гг.,  
в период существования РФО, таких  
филиалов насчитывалось около 10,  
в 1934-м — 16, в 1937-м — 26. В 1939 г. их 
численность сокращается до 18, а к 1943 г. 
не остается ни одного.
После нападения Германии на СССР отноше-
ния внутри партии резко обострились. Одна 
часть соратников, включая главу полити-
ческого отдела РФП Н. Петлина, покинула 
ряды партии. Другая, оставшаяся верной 
Родзаевскому, приветствовала Гитлера как 
освободителя России от большевизма. 
Однако вскоре иллюзии об освободительной 
миссии Германии были развеяны. Убедившись 
в антирусскости ее политики, оставшиеся со-
ратники постепенно изменили свою позицию. 
Начались даже разговоры о необходимости 
помощи России в войне против Германии. 
Члены организации требовали от своего ру-
ководства отказаться от слова «фашизм» и от 
знака «свастика», с заменой его знаком ва-
силька как символа русских полей.
Такой оборот дела не мог не обострить отно-
шений с японскими властями. РФП стали 

обвинять в шпионаже в пользу СССР и посте-
пенно начали ограничивать ее деятельность. 
С 1940 г. структуры РФП, так же как и дру-
гих эмигрантских политических организа-
ций, стали постепенно закрываться. 1 авгу-
ста 1943 г. Русская фашистская партия была 
окончательно ликвидирована по требованию 
Японской военной миссии.
Организация имела партийный и религи-
озный значки, положение о которых было 
утверждено Верховным советом партии  
25 октября 1936 г.
Партийный значок носился на левой стороне 
груди. Право носить его было как у действи-
тельных членов, так и у кандидатов в ряды 
РФП.
Право ношения религиозного значка было 
не только у членов РФП, но и у сочувству-
ющих и всех желающих православных рус-
ских людей. Носили значок на левой стороне 
груди — первым — рядом с партийным знач-
ком. Он представлял собой щиток голубого 
цвета с каймой черно-красно-черного цвета 
(Владимирская лента). В центре щитка было 
помещено изображение святого равноапо-
стольного князя Владимира.

Есть сведения и о значках структурных под-
разделений РФП. Так, в центральном ор-
гане партии газете «Наш путь», 17 июня  
1937 г. были помещены изображения значков 
«специальностей» Молодежного союза — 

«Авангард». Однако, неизвестно, были ли 
по этим конкурсным рисункам изготовлены 
значки, или эти проекты так и остались нере-
ализованными.

Членский значок  
Российской фашистской партии

Описание: представляет собой ромб 
(квадрат) желтой эмали с широкой белой 
каймой, увенчанный золотым двуглавым орлом 
(Российский государственный герб).  
В центре ромба помещена черная свастика — 
«символ активной борьбы с мировым злом —  
с коммунизмом...». На оборотной стороне 
значка выбит номер. 

Размеры: 18 мм (сторона квадрата).

Крепление: на винте

ДРУЖИНА РУССКИХ СОКОЛОВ
Дружина русских соколов (ДРС) была  
создана в Харбине в 1924 г. Занимала ярко 
выраженную монархическую позицию и на 
первом этапе признавала идейным руководя-
щим органом Высший Монархический Совет 
(ВМС). В 1928 г. вышла по политическим 
мотивам из ВМС и стала существовать са-
мостоятельно. В разное время входила в со-
став Антикоммунистического объединения  
в Харбине, Военного центра генерал-майора  
В. Д. Косьмина, Харбинского отдела РОВС. 
В своей политической деятельности придер-
живалась тактики единичных террористиче-
ских акций на территории СССР.
На первом этапе численность ДРС со-
ставляла около 150 человек, а на июнь  

1932 г. — 90. В 1930 г. организацию воз-
главлял поручик К. А. Бутаков. В штаб Дру-
жины входили генерал-майор В. В. Рычков, 
А. С. Васильев, полковник Клюкавин, братья 
Кирилл, Николай и Сергей Макшевы.
В 1933 г. ДРС возглавил капитан Д. И. Ти-
мофеев. Дружина делилась на станы, заста-
вы и караулы. Караул состоял из 7 человек,  
4 караула составляли заставу, 4 заставы — 
стан. В ДРС входило 3 стана: Харбинский, 
Хайларский и Маньчжурский. Основной  
состав Дружины включал офицеров белых 
армий и активную эмигрантскую молодежь.
Организация имела свой отличитель-
ный знак: сначала нарукавный, а в конце  
1920-х гг. — нагрудный. Он представлял 
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собой щит белого металла, по диагонали 
которого шли 3 полосы цветов российского 
национального флага (бело-сине-красная).  
В центре щита была помещена аббревиа-
тура: «ДРС». Буквы надписи белого цвета. 
Размеры знака: 25×17 мм. Крепился он на 

горизонтальной булавке на левой стороне  
груди или в левой петлице пид-
жака. Знак надевали только на  
собрания застав, станов и дружины.  
В повседневной жизни его носить запреща-
лось из соображений конспирации*.  

*)  Буяков А. М. Знаки и награды российских эмигрантских организаций в Китае (Дайрен, Тяньцзинь, Харбин, Хунь-
чунь, Цинаньфу, Шанхай) 1921–1949 гг. Владивосток : Русский Остров, 2005. С. 61–62.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 
РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ В СЕВЕРНОМ КИТАЕ

Центральный антикоммунистический коми-
тет российских эмигрантов в Северном Китае 
(ЦАК) был основан при содействии япон-
ских властей 9 октября 1938 г. Базой ЦАК 
стал Антикоммунистический комитет россий-
ских эмигрантов в Тяньцзине, учрежденный  
11 октября 1937 г.
Руководило ЦАК правление. В руководя-
щий состав комитета были назначены: есаул  
Е. Н. Пастухин (председатель), Д. И. Семе-
нов (заместитель председателя, начальник 

экономического отдела), В. Д. Косьмин (за-
ведующий культурно-воспитательным отде-
лом), С. К. Караев (заведующий регистраци-
онным отделом) и Н. М. Губанов (секретарь). 
ЦАК являлся основным руководящим и ко-
ординирующим органом для всех российских 
эмигрантов в Северном Китае. Структуры 
ЦАК (антикоммунистические комитеты) 
были созданы во всех крупных городах: Пе-
кине (создан 10 ноября 1937 г.), Циндао  
(26 марта 1938 г.), Калгане (9 октября 1938 г.), 

Чифу (2 декабря 1938 г.), Пейтайхе (28 ав-
густа 1939 г.), Куе-Таншанске (1 февраля 
1942 г.) и др.
В сферу деятельности комитетов (каждого 
на территории его ведения) входило: прове-
дение регистрации эмигрантов, выдача раз-
личных документов, устройство безработных 
на службу, поручительство за политическую 
благонадежность, военная подготовка моло-
дежи, проведение мероприятий культурно- 
просветительского и экономического характера  
и т. п.
В конце 1943 г. деятельность ЦАК по всему 
Северо-Восточному Китаю была японцами 

прекращена. Вместо него вначале 1944 г. 
в Тяньцзине было создано отделение Глав-
ного бюро по делам российских эмигрантов 
(ГБРЭМ).
Члены ЦАК имели свой нагрудный отличи-
тельный значок, введенный Решением прав-
ления Комитета в октябре 1940 г. Он был 
круглой формы и имел бело-черно-оранже-
вую окраску. Имперские цвета знака симво-
лизировали имперские идеалы эмигрантов, 
входящих в Антикоммунистический комитет. 
Значки были обязательны для ношения каж-
дым эмигрантом.

Знак-орден «Возрождение Азии» 
Центрального антикоммунистического комитета  

2-й степени

Членский знак дружины Русских соколов 
(из книги А. М. Буякова)

Кроме членского значка, Центральным анти-
коммунистическим комитетом в 1938 г. был 
учрежден знак-орден «Возрождение Азии». 
Он представлял собой овал, в середине ко-
торого, на темно-золотистом фоне эмали, 
изображен белый меч, пронзивший красную 
звезду, символизирующую коммунизм, и 
окаймленный надписью «Возрожденiе Азiи». 
Знак-орден имел 3 степени, разница в степе-
нях определялась цветом окружающей знак 

каймы: 1-й степени — черная, 2-й степени — 
синяя, 3-й степени — зеленая. Знак-орден 
носился на ленте цветов русского националь-
ного флага. Согласно информации, приве-
денной в сборнике статей «Российский анти-
коммунизм в Северном Китае 1937–1942 гг.» 
(Тяньцзинь, 1943): «по данным на 1943 
год, знак-орден “Возрождение Азии” первой 
степени имеют 8 человек, второй степени —  
40 и третьей — свыше 200».
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БЮРО ПО ДЕЛАМ РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ 
В МАНЬЧЖУРСКОЙ ИМПЕРИИ

Положение о Бюро по делам российских эми-
грантов (БРЭМ) было утверждено прави-
тельством Маньчжоу-Го 28 декабря 1934 г. 
Первоначально организация называлась 
«Бюро русских эмигрантов». Оно было со-
здано по инициативе Японской военной 
миссии (ЯВМ) в Харбине при поддерж-
ке двух основных политических организа-
ций, лояльных японцам, — Союза казаков 
на Дальнем Востоке во главе с атаманом  

Г. М. Семеновым и Русской фашистской  
партии К. В. Родзаевского.
БРЭМ в разное время возглавляли: генералы 
В. В. Рычков (1934–1935), А. П. Бакше-
ев (1935–1938), В. А. Кислицын (1938–
1943), Л. Ф. Власьевский (1943–1945)  
и М. А. Матковский (1945).
Во всех населенных пунктах Маньчжурии, 
где проживали русские эмигранты, были 
созданы филиалы Бюро, которые охватили 

Банкет по случаю учреждения БРЭМ в Харбине. Декабрь 1934 г.  
Сидят: второй слева К. В. Родзаевский, четвертый справа — генерал  
Л. Ф. Власьевский, справа от него — Акикуса Сюн, первый справа —  

М. А. Матковский. Стоит третий справа — подполковник Л. В. Сейфулин

своим влиянием практически всю их дея-
тельность. 1 июня 1940 г. на его базе было 
создано Главное бюро по делам российских 
эмигрантов в Маньчжоу-Го (ГБРЭМ). По 
неофициальным данным, общая численность 
кадровых сотрудников Бюро на 1945 г. со-
ставляла около 800 человек.
Для того чтобы отличить служащих аппарата 
Бюро и его подразделений на местах от ря-
довых эмигрантов — членов БРЭМ, 2 апреля 
1937 г. приказом начальника Бюро генерала 
А. П. Бакшеева № 47 был утвержден личный 
нагрудный знак БРЭМ. Он представлял собой 
небольшой белый эмалевый щиток с буквами 

«Б» и «Э» (Бюро Эмигрантов) по центру. Знак 
изготавливался в Японии. Его должны были 
носить все штатные и нештатные сотруд-
ники Бюро, как в Центре — Харбине, так  
и в отделениях других городов. Знак носился 
на левой стороне груди, а при увольнении  
с работы — отбирался.
7 ноября 1938 г. был утвержден нагрудный 
знак БРЭМ нового образца. Он имел также 
вид щитка белой эмали, который по диаго-
нали сверху вниз пересекала лента цветов 
российского национального флага (бело- 
сине-красная).

Торжественная встреча в Харбине.  
Третий справа — генерал В. А. Кислицын

Нагрудный знак БРЭМ 
(из книги А. М. Буякова)
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Помимо нагрудных знаков для служащих 
Бюро, было принято решение и о введе-
нии для каждого эмигранта персонально-
го нагрудного знака. В 1943 г. Харбинская 
японская военная миссия раздала всем рос-
сийским эмигрантам, начиная с детей се-
милетнего возраста, специальные знаки — 
бляхи круглой формы с номерами. Этот 
номер заносился в паспорт эмигранта. Но-
мер нагрудного знака был выбит крупными 
цифрами на лицевой стороне, что облегчало 
японской и маньчжурской полиции иденти-
фицировать его владельца. В эмигрантской 
среде эти знаки-бляхи были прозваны «соба-
чьими номерами». 
В 1944 г. руководству ГБРЭМ удалось до-
биться от ЯВМ замены этих блях на значок. 
Он являлся отличительным знаком русских 
эмигрантов и свидетельствовал «о принад-
лежности его носителя к общей эмигрантской 
семье, дружной, спаянной общими целями, 

В. С. Антипин.  
На клапан кармана приколот персональный 
нагрудный значок эмигранта

«Г. Б. Р. Э. М.». Кроме того, им было оставле-
но право ношения «общеэмигрантских на-
грудных (белых) знаков». Знаки для них из-
готавливались в Харбине.
Кроме личных нагрудных знаков, ГБРЭМ 
имело и свои ведомственные награды: ме-
даль «За усердную 5-летнюю службу в Бюро 
по делам Российских Эмигрантов 25 дека-
бря 1934–1939 гг.», а также знак-орден «За 
усердие».
Описание медали было приведено в Прика-
зе по БРЭМ № 123/а от 25 декабря 1939 г.  

В нем отмечалось: «На лицевой стороне ме-
дали: герб Российской империи — Двугла-
вый орел — и под ним надпись “За усердiе”. 
На оборотной стороне медали надпись “За 
усердную 5-лѣтнюю службу в Бюро по дѣлам 
Россiйских Эмигрантов 25 декабря 1934– 
1939 гг.” и номер медали».
Медаль изготавливалась из серебра с позоло-
той. Право на награду имели штатные слу-
жащие БРЭМ, поступившие на службу ранее 
5-го июня 1935 г.

В 1941 г., помимо наградной медали за выс-
лугу лет, ГБРЭМ был введен и одноименный 
наградной знак-орден. Он вручался за особо 
выдающиеся заслуги.  
Знак представлял собой бронзовый посе-
ребренный белый эмалевый четырехконеч-
ный крест, формы мальтийского. Между 
лучей креста в венках из зеленых листьев 
помещены красные цветки. В центре кре-
ста — красная звезда с раздвоенными вер-
шинами, по центру которой — круг, окайм-
ленный синим орнаментом. По информации  
А. М. Буякова, знак существовал в двух ви-
дах. Лицевая сторона у обоих знаков оди-
наковая, а оборотные — разные. У пер-
вого вида на обороте располагаются три  

китайских иероглифа и надпись на русском 
языке в две строки: «АНТИКОМИНТЕР-
НОВСКИЙ / ЗНАЧОК», внизу — порядко-
вый номер. У знака второго вида на оборотной 
стороне — медная пластинка с надписью на 
маньчжурском языке: «За трудовые подвиги, 
за заслуги» — и на русском: «ЗА УСЕРДIЕ». 
Пластинка припаивалась к знаку и закрыва-
ла надпись: «Антикоминтерновский значок». 
В изготовлении знака были использованы 
полихромные эмали двух типов: непрозрач-
ная «глухая» и более яркая, блестящая. Знак 
имел размеры 36×36 мм и носился на ленте 
российских национальных цветов шириной  
в 23 мм, сложенной в виде банта.

Генерал А. П. Бакшеев

желаниями и преданностью одним и тем же 
идеалам». Изображение знака было поме-
щено в эмигрантском журнале «Луч Азии» 
(1944, № 1/112, с. 62). Он представлял 
собой все тот же щиток с белым эмалевым 
полем, по которому по диагонали проходи-
ла лента цветов российского национального 
флага. Под лентой стоял иероглиф с названи-
ем города, где был выдан значок. Значок был 
обязателен для повседневного ношения каж-
дым эмигрантом на любой верхней одежде. 
Заказ на изготовление нагрудных значков 
был размещен в Японии. По неофициальным 
данным, их было изготовлено около 50 тысяч 
экземпляров.
Для тюрко-татар российского происхож-
дения был разработан и утвержден особый 
знак. Форма знака не претерпела измене-
ния, но он, в отличие от общепринятого, нес 
на себе только национальные цвета россий-
ского флага без белого поля с аббревиатурой  

Рекострукция внешнего вида медали «За усердие» 
(из книги А. М. Буякова)
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Личный нагрудный знак  
российских эмигрантов в Маньчжурии 
(образца 1944 г.)

Описание: представляет собой гербовый 
щиток серебристого цвета. В центральной 
части щитка, по диагонали, помещены 
три ленты русских национальных цветов 
(бело-сине-красная). В нижней части щитка 
начертаны иероглифы. На оборотной стороне 
нанесен номер.

Материал: алюминий. 

Размеры: 26×24 мм, толщина 0,75 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Личный нагрудный жетон российских 
эмигрантов в Маньчжурии  
(образца 1944 г.)

Описание: аналогичен по форме  
и рисунку знаку. На лицевой стороне 
иероглиф «г. Харбин». На оборотной 
стороне номер. 

Материал: белый металл, краска. 

Размеры: 28×26 мм. 

Крепление: при помощи двух ушек  
для крепления колец и цепочки.

ГРАЖДАНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ,  
ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Наградной знак-орден БРЭМ 
(из коллекции А. М. Буякова)
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Жетон «За услуги»  
Харбинской городской управы

Описание: представляет собой щит англо-
германского типа с выпуклым бортиком.  
На лицевой стороне в центре дата: «1945».  
В верхней части надпись: «ЗА УСЛУГИ»,  
по кругу: «ХАРБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА», 
в нижней части — «ХАРБИН».  
На оборотной стороне надпись в две строки: 
«Оводов / Ю. М.».

Материал: серебро.

Размеры: 32×24 мм.

Крепление: ушко в верхней части щита  
с кольцом для крепления цепочки.

(Из коллекции А. Окорокова)

ХАРБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ УПРАВА

КАЗАЧИЙ СОЮЗ В ШАНХАЕ
Казачий союз в Шанхае был официально 
создан 12 апреля 1925 г. на собрании учре-
дителей, а 29 ноября — утвержден общим 
собранием членов Союза. Инициаторами 
создания этой организации выступили казак 
Семиреченского казачьего войска присяж-
ный поверенный И. Н. Шендриков и войско-
вой старшина Сибирского казачьего войска 
А. Е. Грызов. Согласно уставу, Союз ставил 
целью «объединение находящихся в Шанхае 
казаков всех казачьих войск для взаимной 
духовной и материальной поддержки, для со-
хранения казачьего единства и исторически 
сложившихся быта и традиций казачьих, для 
установления прав и обязанностей казачества 
и закрепления их при будущем строительстве 
России, а также для разработки и подготов-
ки к разрешению предстоящих коренных во-
просов жизни своих краев». К 1929 г. Союз 

объединял 10 казачьих станиц: Амурскую, 
Уссурийскую, Забайкальскую, Иркутскую, 
Сибирскую, Семиреченскую, Уральскую, 
Донскую, Кубанскую и Енисейскую — и на-
считывал около 700 членов.
При Союзе имелся Казачий дом с небольшим 
общежитием. В 1932 г. из организации выде-
лилась Сводно-казачья станица, несогласная 
с руководством. Это объединение закрылось 
после 1947 г. Последним председателем Сою-
за был Г. К. Бологов.
Союз имел свой нагрудный знак. Он был со-
ставной — с меняющейся подложкой. Знак 
с алым фоном подложки предназначался для 
казаков Сибирского и Семиреченского каза-
чьих войск; с желтым фоном подложки — 
для Амурского, Забайкальского и Уссурий-
ского казачьих войск, и с синим фоном — для 
Оренбургского казачьего войска.

Знак Казачьего союза в Шанхае

Описание: овальной формы лавровый венок, 
завершающийся развевающейся бело-сине-
красной лентой и увенчанный золотой короной. 
В центре овала, на фоне различных цветов 
подложки, принятых для казачьих войск, — 
рельефное изображение скачущего на коне 
казака с пикой в правой руке. В нижней части 
венка — изображение ордена Святого Георгия 
Победоносца с отходящими от него по обе 
стороны лентами черно-оранжевого цветов.  
В центральной части венок перевязан лентами  
с надписями в две строки: «КАЗАЧИЙ СОЮЗ»  
и «ШАНХАЙ 1925».

Материал: бронза, серебрение, 
оксидирование, эмаль.

Размеры: 27×21 мм.

Крепление: на винте.

ТОРГОВЫЙ СОЮЗ В ШАНХАЕ
Функционировал в Шанхае в 1930-е гг.

Значок Торгового союза

Описание: представляет собой щит 
французской формы с желтым фоном и синим 
ободком по краю. В центре щита — буквы 
темно-синего цвета: «Т» и наложенная  
на нее «С».

Материал: белый металл, эмаль.

Размеры: 14×10 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.
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БЕЖЕНЦЫ, НЕ ПРИЗНАВШИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Знак утвержден воеводой Земской рати 
генерал-лейтенантом М. К. Дитерихсом  
в 1922 г. Представляет собой квадратную 
нашивку желтого цвета с белым нашивным 
крестом, обшитым черной тесьмой. Носили 
его на левой стороне груди. Удостоверение на 
право ношения знака выдавали командиры 

частей. Размер знака: 40×40 мм. Первона-
чально изготавливался в лагере для интерни-
рованных военнослужащих, расположенном 
около города Гирин, в 1923 г.
В коллекции известного российского иссле-
дователя М. С. Селиванова находится знак, 
выполненный в металле.

ХАРБИНСКОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ
Мужское и женское коммерческие училища 
были открыты в Харбине в 1906 г. в двух 
зданиях, построенных в 1903 г. Проект зда-
ний был разработан в Петербурге специаль-
но для учебного заведения КВЖД. В 1908 г. 
в училище обучалось 650 человек. Учебная  
программа была построена по примеру учи-
лищ российского Министерства финансов, 
включавших преподавание иностранных язы-
ков, бухгалтерии и др., но предусматривала не  
7-, а 8-летнее образование (10-летнее  

с учетом двух приготовительных классов).  
С учетом местных особенностей здесь также 
преподавались китайский язык и востокове-
дение, товароведение, корреспонденция на 
русском, английском и китайском языках.
С 1906 по 1925 г. училище возглавлял  
Н. В. Борзов — известный русский педагог, 
до 1905 г. бывший инспектором Томского 
коммерческого училища.
Известен жетон Харбинского коммерческого 
училища, вероятно 10-го выпуска (1924)*. 

*)  URL: http://forum.vgd.ru/614/31743/ (дата обращения: 12.03.2020).

Знак Харбинского коммерческого училища

Выступление духового оркестра. На переднем плане знак Торгового союза (ТС)
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РУССКИЙ КАТОЛИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ СВ. НИКОЛАЯ  
В ХАРБИНЕ 

Лицей Святого Николая был основан в Хар-
бине в 1928 г. на базе епархиального учили-
ща. Свое полное название — Русский Ка-
толический лицей Святого Николая — он 
получил в 1933 г. Инициатором организации 
был архимандрит о. Фавиан при благослове-
нии папы Пия XI.
Особый упор в обучении делался на изучение 
иностранных языков, т. к. выпускников гото-
вили к миссионерскому служению. Лицеист 
должен был кроме русского знать почти в со-
вершенстве еще шесть языков: церковно-сла-
вянский, латинский, греческий, английский, 
китайский и японский. Для лучшего изуче-
ния языков лицеисты изготавливали карточ-
ки по всем иностранным языкам, на одной 
стороне которой писалось слово на русском, 
а на другой — на иностранном языках. Эти 
карточки обучающиеся носили постоянно с 
собой, перебирая в руках. Все воспитанники 
играли на различных инструментах в лицей-
ском оркестре.

У каждого старшеклассника был подопечный 
из младших классов, с которым он был дол-
жен заниматься, ходить на прогулку, учить 
его хорошим манерам. У лицеистов была обя-
зательная форма: зимой — черного цвета со 
знаками различия на рукавах; летом — чер-
ные брюки и белая гимнастерка. Головные 
уборы: зимой — шапки-кубанки, а в теплое 
время года — фуражки. В прохладное время 
года носили шинели с ромбиками в петлицах, 
зимой — теплое пальто. Обязательным атри-
бутом был ремень поверх гимнастерки.
Лицей имел свой знак — щит варяжско- 
английской формы, обрамленный венком. 
Поле щита разделено на две части — белого 
и оранжевого цветов. В центре щита аббре-
виатура: «Л св Н». В верхней части знака по-
мещена монограмма: «P XI» (Пий XI), – от 
которой отходят золотые лучи.
Лицей просуществовал до 1948 г. 

Эмблема Католического  
лицея Святого Николая

Знак Католического лицея 
Святого Николая

ЖЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ 
М. А. ОКСАКОВСКОЙ

Женская классическая гимназия М. А. Ок-
саковской была открыта в Харбине в 1906 г. 
для детей руководителей, старших служащих 
КВЖД, а также видных горожан. В 1908 г. 
учебное заведение получило права государ-
ственных гимназий Министерства народного 
просвещения.
Как писал управляющий КВЖД генерал  
Д. Л. Хорват в связи с юбилеем гимназии, это 
было «одно из крупнейших на Дальнем Вос-
токе средних учебных заведений с идеальной 
постановкой учебно-воспитательного дела».
Образовательный уровень и педагогиче-
ский стаж учителей гимназии был очень 
высок. Так, историю России преподавала  
Е. Р. Беме, окончившая Екатерининскую 

гимназию и имевшая педагогический стаж 
34 года. Русский язык, историю, философию 
вела С. А. Обольянинова, получившая обра-
зование в Императорском Харьковском уни-
верситете. Педагогический стаж ее составлял 
31 год. Английскому языку обучала княгиня 
Н. А. Ухтомская, которая окончила Сибир-
скую женскую гимназию и специальные кур-
сы английского языка. Педагогический стаж 
ее составлял 20 лет. 
Особенностью гимназии М. А. Оксаковской 
было и то, что в нее вместе с православными 
священниками, преподававшими Закон Бо-
жий, для религиозного воспитания учащихся 
других конфессий были приглашены ксендз  
и мулла.

Ученицы женской классической гимназии М. А. Оксаковской. 1920–1921 гг.
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Родилась в 1866 г. в Рязанской губернии. В 1886 г. окончила с золотой медалью  
Московский Николаевский сиротский институт. Служила гувернанткой. В 1891 г. откры-
ла в Москве детский сад и подготовительную школу, которая затем была преобразована 
в женскую гимназию. В 1906 г. приехала в Харбин (Китай) к мужу, служащему на КВЖД.  
В том же году основала в Харбине женскую гимназию, получившую в 1908 г. права пра-
вительственных средних школ. В 1923 г. открыла при гимназии вечернее отделение,  
в 1925 г. — мужское реальное училище, в 1928 г. — бухгалтерские курсы, в 1929 г. — специаль-
ные гимназические курсы для взрослых. Через гимназию М. А. Оксаковской прошло свыше  
12 000 девочек и свыше 3000 окончило полный курс. Скончалась 16 мая 1935 г. в Харбине. 
Похоронена на Новом кладбище.

Оксаковская  
Мария Алексеевна  

(урожденная Шатилова) 
(1866–1935)

русский общественный деятель,  
педагог

Продолжительность обучения в гимназии  
М. А. Оксаковской возросла сначала до  
7 лет (был сделан 31 выпуск, ее окончили 
2109 человек), а затем до 8 лет (произвела 
еще 20 выпусков в количестве 905 учениц). 
Окончившие 8-й класс гимназии получали 
звание домашней учительницы или домаш-
ней наставницы, и имели право пройти курс  
Педагогического института в течение 3 лет. 
Обязательным предметом гимназического 
курса была бухгалтерия; по этому предмету 

ученицы получали отдельный аттестат. Кро-
ме общепринятых предметов, были введены 
шляпное дело, стенография, машинопись. 
Помимо женской гимназии, М. А. Оксаков-
ской в 1923 г. были организованы: вечер-
няя гимназия, а затем 1-е мужское реальное 
училище (16 выпусков — 218 чел.) и вечер-
ние гимназические курсы (16 выпусков —  
126 чел.). При гимназии и реальном училище 
действовали еще 3 приготовительных класса 
и детский сад.

Юбилейный знак гимназии  
М. А. Оксаковской
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КОММЕРЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ В ШАНХАЕ
Коммерческое училище в Шанхае было ос-
новано в 1924 г. при Русском православном 
братстве (РПБ). Само Русское православное 
братство было открыто 22 февраля 1923 г.  
в Шанхае по инициативе известного рус-
ского врача-эмигранта Д. И. Казакова. По-
мимо благотворительности, важнейшими 
задачами Братства были укрепление нрав-
ственности среди эмигрантов, сохранение 
русской культуры, проповедь православия.  
К 1931 г. РПБ имело в своем ведении Русский 

госпиталь, Коммерческое училище, Убежище 
для престарелых и одиноких женщин. Брат-
ство принимало активное участие в работе 
Эмигрантского комитета, во многих нацио-
нальных организациях, руководило деятель-
ностью Центрального благотворительного 
комитета и участвовало в управлении делами  
Гавриило-Архангельской церкви, организо-
вывало многочисленные общественные со-
брания и лекции.

Жетон Коммерческого училища в Шанхае

Описание: представляет собой щит варяжско-
английской формы. На лицевой стороне вензелевое 
изображение букв «КУ» (Коммерческое училище), 
ниже переплетенные буквы «РПБ» (Русское 
православное братство). На обороте надпись в три 
строки: «К. Ю. / Сидамонидзе / 19 26/VI 38». 

Жетон принадлежал сыну полковника русской 
службы, командира Русской бригады в армии 
китайского маршала Чжан Дзолина генерал-майора 
Георгия (Юрия) Константиновича Сидамонидзе — 
Константину.

Материал: серебро.

Размеры: 38×21 мм.

Крепление: ушко в верхней части щита  
с кольцом для крепления цепочки. 

(Из коллекции А. Окорокова)

В 1935 г. гимназия Оксаковской слилась  
с Пушкинской гимназией на Пристани, полу-
чив название Объединенной гимназии.
К 25-летнему юбилею гимназии был изго-
товлен специальный нагрудный знак. Он 
представляет собой щиток сложной формы  
с овальной розеткой синей эмали. В центре 

розетки буквы: «ХЖГО» (Харбинская жен-
ская гимназия Оксаковской). По бокам ро-
зетки даты: «1906» и «1931». В нижней части 
знака — римская цифра: «XXV». Знак вы-
полнен из бронзы с креплением на горизон-
тальной булавке.

Знак «XV лет Коммерческому училищу»

Описание: представляет собой щит варяжско-
английской формы с завершением в виде цветка 
лотоса. По бокам рамка с орнаментом в виде 
волнистой линии. В центре буквы и дата: «КxvУ». 
Выше переплетенные буквы: «РПБ». В нижней 
части даты в две строки: «1924 — / — 1939».

На обороте надпись: «Е. Ю. Сидамонидзе».  
В верхней части пробирное клеймо: «84» —  
и клеймо фирмы производителя:  
«V.SiLLART.».  

Знак принадлежал сыну полковника русской 
службы, командира Русской бригады в армии 
китайского маршала Чжан Дзолина генерал-
майора Георгия (Юрия) Константиновича 
Сидамонидзе — Евгению.

Материал: серебро.

Размеры: 48×32 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

(Из коллекции А. Окорокова) 

Константин и Евгений 
Сидамонидзе (архив А. Окорокова)
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Родился 26 декабря 1896 г. в Гори. Выходец из грузинского княжеского рода, отделивше-
гося от рода князей Эристовых-Арагвских в начале XVIII в. и принявшего фамилию Сида-
монидзе во второй половине того же века. В 1915 г. окончил 1-ю Тифлисскую школу пра-
порщиков. 

Участник Первой мировой войны, штабс-капитан 299-го пехотного полка. С 1918 г. уча-
ствовал в Гражданской войне на Восточном фронте на стороне белых. С июня 1918 г. слу-
жил фельдфебелем в офицерской роте 1-го Народного полка в Уфе (затем — 13-й Уфимский 
полк). С августа 1918 г. — капитан, с августа 1919 г. — подполковник. С 15 декабря 1919 г. —  
командир 13-го Уфимского полка. Участник Великого Сибирского ледяного похода. 

С 12 марта 1920 г. — полковник. С 15 ноября 1920 г. — начальник 2-й Уфимской дивизии,  
с которой перешел из Забайкалья в Приморье. С марта 1921 г. — вновь командир 4-го Уфим-
ского полка. Участник Хабаровского похода Белой армии во главе с генералом В. М. Мол-
чановым, с 12 августа 1922 г. – командир Уфимской пешей дружины (батальона). В боях был 
дважды ранен. 2 ноября 1922 г. перешел вместе с частями Белой армии в Китай. В эмигра-
ции жил в китайском городе Гирин. В 1923 г. поступил на военную службу в Китайскую 
армию Чжан Цзолина с присвоением чина генерал-майора и назначением командиром 
Русской бригады, сформированной из добровольцев, ранее служивших в белых войсках. 
В Китае был известен как генерал Си Да Ма. Затем жил в США. Скончался 22 мая 1971 г.  
в Сан-Франциско (США). 

Сидамонидзе  
Георгий Константинович  

(Юрий Сидомонидзе) 
(1896–1971)

участник Белого движения в Сибири, 
полковник Русской армии,  

генерал-майор Китайской армии

ПЕРВОЕ ХАРБИНСКОЕ РУССКОЕ РЕАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
Первое Харбинское русское реальное учи-
лище (ХРРУ) было открыто в 1916 г. Пре-
подавание всех дисциплин в училище велось 
на русском языке по программе российских 
реальных училищ Министерства народного 
просвещения. Особое внимание в училище 
уделялось преподаванию физико-матема-
тических предметов и подготовке абиту-
риентов для поступления в специальные 
технические высшие учебные заведения.  
В основу воспитательной работы были по-
ложены девизы: «Долг и Мужество», «Вера 
и Верность». 
Для поддержания дисциплины в каждом 
классе на весь учебный год назначались  

старшие по классу и их заместители из наибо-
лее авторитетных учеников, которые носили 
отличительные знаки. За чистотой и поряд-
ком следили дежурные.
Все реалисты носили школьную форму. Для 
установления единства прав и обязанностей 
учащихся и педагогов, были выработаны па-
мятки национального и школьного воспита-
ния. Дневники учащихся с соответствующи-
ми памятками и надписями были новшеством 
в русских школах. 
Уроки Закона Божия, ежедневные утрен-
ние молитвы, а также праздничные тор-
жественные молебны с хором учащихся 
способствовали духовному воспитанию 

 Офицеры 4-й Уфимской стрелковой дивизии. В центре — капитан Г.К. Сидамонидзе. 
Уфа, 1919 г.
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 реалистов. На выпускных вечерах юношам  
и девушкам вручалось Евангелие вместе  
с аттестатом. Первый выпуск в училище  
состоялся весной 1921 г.
С 1917 по 1931 г. училище окончили  
534 человека. Многие из выпускников  

продолжили обучение в университетах  
Европы, Америки, Канады. 
19 декабря 1937 г. 1-е ХРРУ отметило свой 
20-летний юбилей. К этому дню был выпу-
щен сборник «Долг и мужество» и, по некото-
рым сведениям, юбилейный знак.

Обложка сборника Объединения реалистов 
Первого харбинского русского реального училища

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ В ХАРБИНЕ
Юридический факультет в Харбине был от-
крыт 1 марта 1920 г. как Высшие экономико-
юридические курсы (98 слушателей), ко-
торые 3 июля 1922 г. были переименованы  
в юридический факультет. Факультет осу-
ществлял свою деятельность на основании 
общего университетского Устава дореволю-
ционной России 1884 г. с последующими из-
менениями. С 1923 г., принимая во внимание 
местные условия, на факультете ввели пре-
подавание китайского права: государствен-
ного, административного, гражданского, 
уголовного, уголовно-процессуального, тор-
гового. В связи с восстановлением связей с 
СССР преподавалось и советское право. В по-
следующие годы на факультете, превратив-
шимся в крупное учебное учреждение, было 
открыто экономическое отделение с тре-
мя подотделами: восточно-экономическим,  

коммерческим и железнодорожным. Профес-
сорский и преподавательский состав факуль-
тета превышал 50 человек, а число студентов 
доходило до тысячи. 
Первым деканом юридического факультета 
(тогда еще Высших экономико-юридиче-
ских курсов) в Харбине был профессор  
Н. В. Устрялов. Позже эту должность зани-
мали: профессор Н. И. Миролюбов (с кон-
ца 1920 г.) и видный специалист в обла-
сти гражданского права В. А. Рязановский  
(с осени 1924 г.). В 1929 г. факультет был 
преобразован в государственный «юридиче-
ский факультет Особого района Восточных 
провинций» Китая. Последний выпуск фа-
культета состоялся в конце 1937 г. Всего за 
годы своего существования факультет закон-
чили 297 человек, из них по юридическому 
отделению – 170.

Знак об окончании Юридического 
факультета в Харбине 

Описание: выполнен по аналогии со знаком 
об окончании Императорских российских 
университетов. Представляет собой ромб белой 
эмали, на который наложен четырехлучевой 
крест синей эмали. Крест увенчан венком и 
двуглавым орлом.

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 41х18 мм.

Крепление: на винте.

Знак принадлежал генерал-майору А. В. Зуеву  
(из коллекции А. Окорокова).



 

Аристарх Васильевич Зуев родился 9 (21) апреля 1890 г. в станице Кундравинской 3-го 
военного отдела Оренбургского казачьего войска  (ныне — Кундравы в Чебаркульском 
районе Челябинской области). Окончил Верхнеуральское Александровское двухкласс-
ное училище, в 1911 г. — Оренбургское казачье юнкерское училище, позже — офицерскую 
стрелковую школу. Владел английским языком. Служил в частях Забайкальского и Орен-
бургского казачьих войск. 

Участвовал в Первой мировой войне, был ранен. В 1917 г. — командир сотни 2-го запасного 
полка Оренбургского казачьего войска. В 1918 г. — есаул.

Участвовал в Гражданской войне. В 1918 г. — помощник Добровольческого казачьего 
полка, командовал Спасской отдельной сотней, 2-м Кундравинским полком доброволь-
цев, 21-м Оренбургским казачьим полком. В марте 1919 г. был ранен осколком снаряда.  
В июне 1919 г. получил звание полковника. В 1919—1920 гг. — командир 11-го Оренбургского 
казачьего полка Оренбургской казачьей бригады, действовавшей на Пермском и Сарапуль-
ском направлениях. Принимал участие в Красноуфимской, Екатеринбургской и Тоболь-
ско — Петропавловской операциях, Сибирском Ледяном походе. В Забайкалье с 11 марта  
1920 г., помощник командира того же полка в составе Сводно-казачьей бригады II корпуса, 
с 15 августа 1920 г. — в составе Оренбургской казачьей бригады (генерала В. М. Панова), 
в III корпусе Дальневосточной армии. С 30 июня 1920 г. — генерал-майор.

В Приморье с декабря 1920 г.; командир 2-го Оренбургского казачьего полка Оренбург-
ской казачьей бригады (генерала Н. М. Наумова) в составе Сводно-казачьей дивизии (ге-
нерала В. М. Панова), с 30 апреля 1921 г. — исполняющий должность командира отдельно-
го Оренбургского казачьего полка в составе отдельной Оренбургской казачьей бригады 
(генерала В. А. Бородина). Командир Оренбургского казачьего полка (480 сабель) из со-
става Оренбургской казачьей бригады (ноябрь 1921 г.). Помощник командира отдельного 
Оренбургского казачьего полка по строевой части (Приморье, 1921 г). Командир отдельного 
Оренбургского казачьего полка. С июля 1922 г. — командир отдельной Оренбургской ка-
зачьей бригады Земской Рати генерала М. К. Дитерихса. 

Зуев  
Аристарх Васильевич  

(1890 – 1944)
участник Белого движения  

в Приморье, генерал-майор
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В ноябре 1922 г. со своими частями перешел в Маньчжурию. В эмиграции проживал в 
Китае (Харбин). Служил на КВЖД. 

В 1930 г. окончил Юридический факультет в Харбине, работал юристом, занимался 
частной практикой. В 1930-е гг. руководил Дальневосточным союзом казаков, был чле-
ном Дальневосточного Общества ревнителей военных знаний и РОВС. С января 1941 г. —  
Советник Главного Бюро по делам российских эмигрантов в Маньчжурии. Атаман Орен-
бургской казачьей станицы «имени атамана Дутова» в Харбине. Публиковал статьи в жур-
нале «Рубеж», автор книги «Оренбургские казаки в борьбе с большевизмом. 1918—1922 гг.: 
Очерки.» — Харбин, 1937. — 136 с.

Был женат, имел дочь Наталью (1923 г. р.).

Скончался 2 февраля 1944 г., похоронен на Успенском кладбище в Харбине. 

Был награжден:

– Бухарским орденом серебряной звезды 2-й степени (13.06.1914); 

–  орденом Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость»; 

– орденом Святого Станислава 3-й степени с мечами и бантом;

– орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом (08.12.1916); 

– знаком отличия Военного ордена «За Великий Сибирский поход» 1-й степени № 1014 
(30.08.1920); 

– медалью-орденом БРЭМ «За усердие» (08.06.1941). 

А. В. Зуев. Фото после 1930 г.  
На груди – знак об окончании  
Юридического факультета
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Наталья Зуева.  
На груди – значок Высшего  

начального училища в Харбине.  
Фото начало 1930-х гг. 

Генерал-майор А.В. Зуев с женой –  
Верой Григорьевной и дочерью Натальей. 

Фото нач. 1930-х гг. (архив А. Окорокова)

Печать Юридического факультета в Харбине

ВЫСШИЕ НАЧАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
Высшие начальные училища были организо-
ваны в Российской империи в 1912 г. на базе 
городских училищ, и представляли собой об-
щеобразовательные учебные заведения, про-
межуточные между начальными и средними. 
Они состояли из четырех классов с годичным 
курсом в каждом. В них учились дети в воз-
расте 10–13 лет, окончившие начальную 
школу. Существовали мужские, женские,  
а также смешанные высшие начальные учи-
лища. Учащиеся высших начальных училищ, 
прошедшие курс 1-го и 2-го классов, имели 
право поступить, соответственно, во 2-й и 3-й 
классы средних общеобразовательных школ. 
В 1916 г. в Российской империи насчитыва-
лось 1573 таких училища.
В Китае низшие и высшие начальные учи-
лища были созданы под эгидой Китайской– 
Восточной железной дороги (КВЖД).  

В них получали бесплатное образование дети 
служащих железной дороги. Первое высшее 
начальное училище было открыто осенью 
1916 г. К началу 1920 г. в Харбине насчи-
тывалось 3 низших и 2 высших начальных 
училища. Работали аналогичные училища  
и на других крупных станциях КВЖД. Наряду  
с общеобразовательными предметами для 
девочек вводилось практическое рукоделие,  
а для мальчиков – ремесло. Значительное вни-
мание уделялось таким предметам, как гимна-
стика, пение, рисование, английский язык.
Учащиеся высших начальных училищ имели 
свой отличительный знак. Он представлял 
собой дубовый венок с наложенными на него 
переплетенными буквами «ВНУ». На Харбин-
ском значке ВНУ, известном автору, внизу  
и по бокам знака нанесены также буквы: 
«РСО» (Русское студенческое общество).

К началу 1930-х гг. в Северной Маньчжурии 
насчитывалось 74 русских учебных заведе-
ния, не считая ВУЗов, специальных школ  
и кратковременных курсов. Из них в Харби-
не – 43, а на линии КВЖД – 31 учебное за-
ведение. Из 43 учебных заведений Харбина  
13 были средними. Среди них наибольшей 
популярностью пользовались частные гимна-
зии М. С. Генерозовой, М. А.  Оксаковской, 

Я. А. Дризуль, В. Л. Андерса; гимназия 
ХСМЛ, гимназия имени Ф. М. Достоевско-
го, гимназия имени А. С. Пушкина в Модя-
гоу, частная гимназия христиан-адвентистов  
и др. В 1937 г. в результате реформы народ-
ного образования русские частные учебные 
заведения были закрыты.
Некоторые гимназии имели свой нагрудный 
отличительный знак.

ЧАСТНЫЕ РУССКИЕ ГИМНАЗИИ
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Знак «ЧРГ Учение Свет»

Описание: выполнен в виде лаврового венка 
овальной формы с перевязью в нижней части. 
Вверху — лента с надписью: «УЧЕНIЕ СВѣТ»,  
от которой вниз уходят солнечные лучи.  
В центре — аббревиатура: «ЧРГ»  
(Частная русская гимназия). На оборотной 
стороне, вверху знака, клеймо мастерской: 
«V.SiLLART.». 

Материал: серебро, позолота.

Размеры: 21×19 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Знак Русской частной гимназии  
им. Ф. М. Достоевского

Описание: выполнен в виде лаврового венка 
круглой формы с перевязью в нижней части.  
В центре знака — переплетенные буквы: «РГиД» 
(Русская гимназия имени Достоевского).

Материал: бронза.

Размеры: 26х23 мм.

Крепление: горизонтальная скобка.

 Русская частная гимназия имени  
Ф. М. Дос тоевского (РГиД) была создана  
в 1926 г. на базе закрывшейся американской 
гимназии для русских детей, и считалась од-
ной из лучших в городе. Ее директором яв-
лялся В. С. Фролов. Почетным попечите-
лем гимназии был Н. Л. Гондатти, крупный  

политический и общественный деятель до-
революционной России, шталмейстер двора 
Его Величества при императоре Николае II. 
Особое внимание в гимназии уделялось  
английскому языку, который преподавала  
Е. И. Чураковская. В 1937 г. гимназия была 
закрыта.

ЧАСТНАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 
ИМЕНИ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
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Антикоммунистический союз молодежи (Ан-
тикоммунистический союз российской моло-
дежи, АСМ) был учрежден в 1939 г. в Хар-
бине приказом начальника БРЭМ, генерала 
от кавалерии В. А. Кислицина. Главными 
органами управления Союза являлись прав-
ление и комиссия общественного контроля. 
Председателем правления был назначен за-
меститель начальника БРЭМ К. В. Родзаев-
ский, заместителями — М. А. Матковский  
и Л. Л. Черных. Деятельность Союза должна 
была способствовать воспитанию молодежи  
в антисоветском и прояпонском духе. В со-
став объединения были автоматически вклю-
чены все действующие молодежные органи-
зации и лица от 17 до 35 лет.

Деятельность Союза не получила поддержки 
со стороны эмигрантской молодежи Харби-
на, и в 1942 г. АСМ был закрыт.
Члены Союза имели свой отличительный на-
грудный значок. Он был учрежден в 1939 г. 
и представлял собой аналог личного значка 
сотрудника БРЭМ — щит белого металла  
варяжско-английской формы, поле которого 
было поделено по диагонали на три равные 
части и залито эмалью цветов национально-
го российского флага (бело-сине-красного).  
В центре щита была помещена аббревиатура: 
«А. С. М.». Размеры знака: 25×17 мм. Кре-
пление к одежде осуществлялось при помощи 
горизонтальной булавки.

АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ

СОЮЗ МУШКЕТЕРОВ ЕГО ВЫСОЧЕСТВА  
КНЯЗЯ НИКИТЫ АЛЕКСАНДРОВИЧА

Союз мушкетеров был одной из активных 
эмигрантских молодежных организаций  
в Китае. Он был создан в феврале 1924 г.  
в Харбине князем В. И. Гантимуровым — 
уроженцем Забайкалья и прямым потомком 
тунгусского князя Ган-Тимура. 
Свой «Союз Мушкетеров» романтически на-
строенный Владимир Гантимуров решил  
создать после просмотра американского 
фильма «Три мушкетера» с Дугласом Фэр-
бенксом в главной роли. Первыми муш-
кетерами стали учащиеся Харбинского 
коммерческого училища: князь Владимир 
Гантимуров — д’Артаньян, Анатолий Игна-
тов — Атос, Николай Глухих — Портос, Бо-
рис Щетинин — Арамис. А девизом нового 
объединения стало легендарное мушкетер-
ское «Один за всех — все за одного!».

К этой четверке примкнули еще 10 чело-
век — «друзей мушкетеров», и Союз на-
чал свою деятельность. На первом этапе все 
мушкетеры занимали равное положение. 
Впоследствии, с расширением состава орга-
низации, появились «мушкетерские» звания. 
Руководители Союза получили чины капита-
нов и лейтенантов, а младшие командиры — 
сержантов и капралов. Чтобы выделяться 
среди других молодых людей, мушкетеры 
придумали себе форму черного цвета: рас-
клешенные брюки, рубашка апаш со шнуром 
на груди, пилотка и широкий пояс с кистя-
ми. Появилось и союзное знамя — триколор 
с белым крестом, увенчанным короной в цен-
тре и лозунгом: «С нами Бог, мы — русские».  
В 1930-х гг. члены организации имели  

нагрудный знак в виде креста с короной. 
Изначально члены организации поставили 
себе целью создание групп молодежи в воз-
расте от 18 до 20 лет для драк с просоветски 
настроенной молодежью и «красными пио-
нерами», находившимися под покровитель-
ством профсоюза мастеровых, служащих  
и рабочих КВЖД. Уличные бои меж-
ду мушкетерами и отмоловцами  
(Отмол — отряды молодежи, зарубеж-
ный вариант комсомола) были жестокими:  
в потасовках использовались кастеты, ножи  
и даже огнестрельное оружие. 
К началу 1925 г. образовалась первая сот-
ня активных участников движения, среди 
которых — дети коммерсантов, домовла-
дельцев и служащих. Постепенно в ряды  

Строй мушкетеров

Первая печать III Отдела 
Союза Мушкетеров 

(1930 г.)
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организации стали вливаться бывшие участ-
ники Белого движения и молодежь маньч-
журских казачьих станиц. 
В 1925 г. часть мушкетеров во главе с князем 
Гантимуровым для получения боевого опы-
та поступила на службу к Чжан Цзолиню — 
«старому маршалу», фактически правителю 
Маньчжурии. В это время в составе его во-
йск действовала отдельная русская эмигрант-
ская часть — Русская авангардная группа  
в армии Чжан Цзунчана. По приказу коман-
дира группы генерала К. П. Нечаева в том же 
1925 г. была сформирована юнкерская рота, 
состоявшая исключительно из мушкетеров  
и выпустившая летом 1926 г. 16 первых 
молодых русских подпоручиков китайской 
армии. 
К этому времени Союз мушкетеров уже фор-
мально прекратил свое существование. Од-
ной из причин упразднения организации 

стали обвинения в адрес Гантимурова в сго-
воре с командованием Русской группы на 
поставку в армию добровольцев. Якобы за 
каждую «мушкетерскую голову» князь по-
лучал плату. Не желая вступать в дискус-
сии и чувствуя груз вины за погибших в ки-
тайских междоусобных войнах мушкетеров  
(в 1925–1926 гг. погибло 6 из 14 основате-
лей организации), Гантимуров в 1925 г. объ-
явил о роспуске Союза, и больше не прини-
мал в его работе никакого участия.
В конце 1926 г., вскоре после возвращения 
из армии основной части старых мушкете-
ров, было принято решение о восстановле-
нии Союза. Новым начальником организа-
ции, состоявшей в то время из двух отрядов, 
стал Михаил Минаев, а затем — 20-летний 
студент Политехнического института Виктор 
Барышников — лидер небольшой молодеж-
ной группы «13». 

Празднование 11-й годовщины Союза. Фото 1935  г.

Печатный орган Союза мушкетеров – журнал «Мушкетеръ»
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С приходом нового лидера Союз стал посте-
пенно приобретать стройную организацион-
ную структуру. 
29 декабря 1929 г. шефство над организа-
цией взял Великий князь Никита Романов.  
С этого момента она стала именоваться: Союз 
мушкетеров Его Высочества князя Никиты 
Александровича. 
Значительное внимание стало уделяться во-
енной подготовке. С этой целью в 1931 г. 
при участии группы офицеров Русского Ге-
нерального штаба при Союзе был создан Во-
енно-инструкторский отряд. В программу 
обучения входило изучение строевого, дис-
циплинарного и гарнизонного уставов, основ 
боевой деятельности пехоты, фортифика-
ции, топографии, связи, артиллерии, авиа-
ции, химии, а также стрелковое дело. Годом 
ранее при Союзе была создана Морская груп-
па, которую курировали капитан 2-го ранга 
Б. П. Апрелев и мичман И. Н. Кузнецов. 

В марте 1933 г. была опубликована полити-
ческая программа организации.
Основными целями Союза провозглаша-
лись борьба с большевизмом и установление  
законной национальной власти на террито-
рии бывшей Российской империи. 
К середине 1930-х гг. Союз мушкетеров 
имел 3 отдела: I Отдел — в Маньчжурии, 
в состав которого входило около 250 чле-
нов; II — в Шанхае, численностью око-
ло 150 человек (на 1936 г.); III — в Сан- 
Франциско, созданный старыми мушке-
терами, выехавшими на учебу в США. По 
некоторым данным, численный состав от-
дела достигал 80–85 человек. Общая же 
численность Союза мушкетеров превышала  
700 человек, а количество отрядов достигло 
12. 
Ко 2-й половине 1930-х гг. внутри Сою-
за мушкетеров постепенно стали нарастать 
противоречия между старым руководством  

Великий князь 
Никита Александрович 
Романов. 
На груди – знак 
Союза мушкетеров (фото из 
журнала «Мушкетеръ» №10, 
1934 г.)

Союза и его молодыми членами. В 1937 г. 
противоречия, усиленные провокациями 
японских властей и эмигрантских поли-
тических кругов, лояльных Японии, вы-
лились в раскол, ставший в итоге непо-
средственной причиной распада Союза. В 
декабре 1942 г. вышел № 14 журнала «Муш-
кетеръ» — печатного органа организации, 
ставший, по всей видимости, последним. По 
некоторым сведениям, название «Союз муш-
кетеров» еще звучало в послевоенный период 

в США, но каких-либо упоминаний о его дея-
тельности как организации найти не удалось.
Организация имела членский знак и на-
грады — знаки «За усердие»  трех степе-
ней, учрежденные штабом III Отдела Союза 
мушкетеров. Автору не известен ни один со-
хранившийся экземпляр этих знаков, однако 
дошедшие до нас фотографии мушкетеров, 
рисунки и публикации в журнале «Мушке-
теръ» позволяют сделать их довольно точную 
реконструкцию.

Информационное сообщение,
 опубликованное в журнале «Мушкетеръ» №8, 20.12.1941 г. 

Реконструкция знаков Союза мушкетеров 
для рядового и руководящего составов
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ РУСИ —  

ОРДЕН КРЕСТОНОСЦЕВ
Орден крестоносцев («Дальне-Восточная На-
циональная Религиозная Организация Зару-
бежной Руси») был создан в ноябре 1924 г. 
по инициативе поручика Б. А. Березовского, 
бывшего — до революции — екатеринбург-
ского скаут-мастера. Им же были сформу-
лированы и основные законы организации: 
«Крестоносец религиозен, помнит Заповеди 
Христа и исполняет их; имеет в сердце Бога; 
видит смысл жизни в том, чтобы вернуть  
к Христу весь народ, а не частицу его; глубоко 
верит в Бога и никогда не позволяет шутить 
над религией; русский, он гордится этим, пре-
дан до конца своей жизни Родине — России, 
любит русский народ, чтит славное историче-
ское прошлое Руси. Он яркий националист; 
дисциплинирован и безупречно выполняет 
данное ему поручение; крестоносцу не нужно 
земного богатства — нужно богатство души, 
служение Родине и всем братьям; живет, ра-
ботает и служит для других, Вера — его бо-
гатство, его собственность — Россия Христа, 
братья по вере». Одну из первостепенных 
задач крестоносцы видели в поддержке Пра-
вославной церкви, в частности, осуществляя 
охрану порядка во время проведения религи-
озных шествий и молебнов.
Центральным руководящим органом орга-
низации являлся «Верховный Совет Семи»,  
с ноября 1924 по 20 марта 1926 г. возглавля-
емый Б. А. Березовским. 
Судя по сохранившимся документам органи-
зации, Орден носил конспиративный харак-
тер: имел несколько ступеней посвящения: 
испытуемый, ученик, 1-я ступень брать-
ев крестоносцев и т. д. Структурно Орден  

состоял из Главного штаба, который подчинял-
ся непосредственно «Совету Семи», отделов, от-
рядов, которые в свою очередь были разбиты 
на команды-роты (или сотни) и взводы.
В 1925 г., по сведениям советской разведки 
в Маньчжурии, количество членов Ордена 
достигало 700 человек. Однако «чрезмерная» 
религиозность и проповедуемые ненасиль-
ственные методы борьбы привели в начале 
1926 г. к оттоку молодежи из организации.  
В результате, к 1927 г. в его составе числи-
лось только 70 членов. 
Ситуация изменилась после ухода Б. А. Бе-
резовского с поста руководителя Ордена по 
состоянию здоровья. Его место занял его 
заместитель А. П. Фарапонтов. С этого мо-
мента деятельность Ордена стала носить 
конспиративный характер. Не отвергалась  
и во оруженная борьба против советской вла-
сти. Известно, что часть крестоносцев про-
шла специальную военную подготовку и уча-
ствовала в боевых действиях в рядах Русской 
бригады генерала К. П. Нечаева в составе 
Шаньдунской армии генерала Чжан Цзунча-
на. Согласно сообщению ИНО ОГПУ, Орден 
крестоносцев даже готовил Отряд особого 
назначения для партизанской деятельности  
в районе Благовещенска.
В последующие годы было создано несколько 
районных отделов организации в Харбине:  
в Старом и Новом городе, Модягоу, Алексеев-
ском и Гондатьевском поселках, на Приста-
ни. Значительно увеличился и состав органи-
зации. Во всяком случае, в письме Главного 
штаба Ордена от 12 февраля 1932 г. в редак-
цию газеты «Харбинское время» с просьбой 

Шаржи из журнала «Мушкетеръ» №14, 
20.12.1942 г. На груди у офицеров Союза  

изображен знак организации
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оказать содействие в трудоустройстве, упо-
минаются 400 безработных крестоносцев  
и 350 — обеспеченных лишь минимальным 
заработком.
После 1932 г. сведений о деятельности Орде-
на не встречается.
Крестоносцы имели свое Знамя (отделы — 
флаги), униформу и членский знак. 
Форменная одежда, разработанная летом 
1925 г., включала в себя блузу черного цве-
та с отложным воротником, рукавами с ман-
жетами на запонке и двумя карманами. На 
блузе носился черный шнур, крепившийся 
к правому карману, проходивший в левый 
карман и заканчивавшийся кистью. Рядо-
вые крестоносцы носили блузу заправленной  
в брюки, начальствующие лица — навыпуск 
с ременным поясом. Он изготавливался из 
черной блестящей материи, носился обер-
нутым два или три раза вокруг талии с завя-
занной муфтой на левом боку. Форменными 
брюками являлись брюки-клеш матросского 
покроя. Дополняла форму черная суконная 
фуражка.
По торжественным случаям крестоносцы 
надевали погоны: черное бархатное поле с 
выпушками цвета отряда; в верхней части  

погона размещался щиток с четырехуголь-
ным крестом, в нижней — буква «К» из белого 
галуна. В качестве знаков различия исполь-
зовался крепившийся на левом рукаве блузы 
черный бархатный щиток с выпушкой цвета 
отряда и знаки в виде крестов, углов и звезд. 
Так, начальник Ордена носил на нарукавном 
щитке 2 креста, 2 угла и звезду, начальник 
штаба — крест и 2 угла. При ношении формы 
между крестоносцами было введено отдание 
воинской чести.
Членский значок крестоносцев был вы-
полнен в виде 2 переплетенных букв «О»  
и «К» с наложенным на верхнюю часть буквы 
«К» щитком, в центре которого был изобра-
жен четырехугольный крест. Знак выпускал-
ся в 2 металлах: в белом (серебро) — для 
рядовых членов и желтом (золото) — для 
руководителей различных подразделений. 
Значок носился над левым карманом блузы 
на розетке цвета отряда.
Кроме членского знака были учреждены 
орденские награды: орден Белого креста  
(2 степени), орден Железного щита (2 степе-
ни), орден Крестоносца (2 степени) и медаль  
«За спасение погибающего» (2 степени).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РУССКИХ СКАУТОВ  
В КИТАЕ

Группа скаутов 2-го отряда Шанхайской дружины НОРС. 1932 г.

Членский знак русских скаутов в Шанхае

Описание: представляет собой штампованную из тонкой латуни 
лилию (без узелка) с изображением святого Георгия Победоносца, 
поражающего змея. Под лилией — лента с девизом организации: 
«БУДЬ ГОТОВЪ». 
Изготовлен в Шанхае в 1930-х гг.

Материал: латунь.

Размеры: 37×26 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак, отштампованный в Шанхае  
в 1930-х гг. из тонкой латуни размером 36×26 мм (без узелка), 
с креплением при помощи двух ушек, припаянных с оборотной 
стороны. 

Принадлежал Галине Пикулиной. (Из коллекции А. Окорокова)

Рисунок членского значка 
Ордена крестоносцев  

из рукописной брошюры «Положение об Ордене 
крестоносцев» (1927 г.)
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Группа русских скаутов в Шанхае. 1930-е гг. (архив М. Блинова)

Николай Пикулин. 
На груди членский знак 

НОРС в Шанхае 
(архив М. Блинова)

Инструкторский знак НОРС

Описание: представляет собой 
отштампованный лавровый венок круглой 
формы. На венок наложен символ русских 
скаутских организаций — лилия со святым 
Георгием Победоносцем, поражающим змея. 
Фигура святого повернута влево. Под лилией — 
дугообразная лента с девизом движения:  
«БУДЬ ГОТОВЪ».  
Изготовлен в Шанхае в 1930-е гг.

Материал: белый металл.

Размеры: 40×40 мм.

Крепление: при помощи двух ушек, 
припаянных с оборотной стороны. 

Юбилейный жетон  
«ХХХ лет Русскому скаутскому 
движению»

Описание: отштампован из тонкой латуни, 
круглой формы, с ободком по краю. На 
лицевой стороне изображен святой Георгий 
Победоносец, поражающий змея. Фигура 
святого обращена вправо. По ободку выпуклая 
надпись: «ХХХ РУССКIЙ СКАУТ ЗА РОССIЮ! 
БУДЬ ГОТОВ!».  
Изготовлен в 1939 г. в Шанхае. 

Материал: латунь.

Размеры: диаметр 28 мм. 

Крепление: два круглых ушка по краям 
жетона, припаянных к оборотной стороне.
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Знак в виде щита

Описание: представляет собой отштампованный  
из латуни варяжской формы щит с выпуклым ободком 
по краю, увенчанный имперской короной.  
Его поле разделено по вертикали на две части: левая 
часть — гладкая; правая — фактурная, шероховатая. 
В центре щита — рельефное изображение святого 
Георгия Победоносца, поражающего змея.  
Фигура святого обращена вправо.  
Изготовлен в 1930-е гг. в Шанхае.

Материал: латунь.

Размеры: 40×29 мм. 

Крепление: при помощи двух круглых ушек 
по краям щита, припаянных к оборотной стороне.

Знак «40 лет Русскому скаутскому движению»

Описание: отштампован из тонкой латуни. Круглой 
формы, с выпуклым ободком. На лицевой стороне 
изображен святой Георгий Победоносец, обращенный 
влево, поражающий змея. Над фигурой святого 
расположен скаутский знак — лилия. По окружности 
знака — венок, составленный из терновника (справа)  
и колосьев. В нижней части на венок наложена лента  
с датами: «1909–1949». Все элементы рисунка 
выпуклые.  
Изготовлен в 1949 г. в Шанхае.

Материал: латунь.

Размеры: диаметр 32 мм. 

Крепление: по правому и левому краям знака 
пробиты отверстия, в которые вставлены кольца. 
С помощью этих колец, по всей видимости, знак 
пришивался к одежде. Изначально, судя по 
сохранившимся следам, знак, скорее всего, пришивался 
с помощью круглых ушек, припаянных с оборотной 
стороны.

Разновидности: в коллекции П. В. Пашкова находился 
аналогичный знак, который крепился к одежде при 
помощи вертикальной булавки. 

Выставлялся на аукционе: The New York Sale. Auction XIII. 
12.01.2006. № 2321.

ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ» В ТЯНЬЦЗИНЕ
Гимнастическое общество «Русский сокол» 
было создано в Тяньцзине 20 мая 1930 г. Об-
щество вошло в Союз русского сокольства на 
правах Тяньцзинского отдела. Основными 
целями общества были физическое и духов-
ное развитие молодежи — будущих борцов за 
национальные интересы русского народа.
Количество членов тяньцзинского «Русско-
го сокола» составляло более 100 человек. 
В 1939 г. в его составе было 128 членов:  
6 почетных, 35 действительных, из них  
11 женщин, 48 испытуемых членов, в чис-
ле которых было 11 женщин, 12 подростков  
(5 девочек) и 27 соколят (12 девочек). Все-
го же через ряды гимнастического общества 
с 1930 по 1939 г. прошло до 450 человек. 
Руководство обществом осуществлялось  

выборным правлением во главе со старостой.  
В 1939 г. в правление входили: полковник  
Н. П. Коршунов (староста), прапорщик  
Б. Д. Кандауров (заместитель старосты), 
сотник В. М. Стефанеев (начальник),  
а также полковник В. Ю. Со коль ницкий 
(секретарь), полковник Д. М. Михайлов,  
В. С. Рачевский, Б. Н. Бенецкий, И. Н. Кон-
стантинов, А. М. Колесников, Г. П. Белоусов 
и поручик А. Н. Кочетков.
При обществе работали кружки плавания, 
настольного тенниса, шахматный, гимнасти-
ческий, а также театральная группа.
Члены общества носили сокольскую черную 
форму и членский знак, отличающийся от 
общепринятого в Союзе русского соколь-
ства.

Знак (жетон) Тяньцзинской организации 
русских соколов

Описание: выполнен в виде фигуры сокола  
с распростертыми крыльями, повернувшего 
голову вправо и держащегося за лапы 
адмиралтейского якоря. Веретено якоря  
со стилизованным штоком проходит  
по центру груди сокола, образуя крест.

Материал: бронза, серебрение. 

Размеры: 24×44 мм. 

Крепление: два ушка (петли) на крыльях  
для крепления цепочки;  
горизонтальная булавка.
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Значок «Союз русских соколов. Прага. 
1932»

Вероятно, значок был выпущен в память участия 
Таньцзинских соколов во всесокольском слете, 
проходившем в Праге в 1932 г.

Описание: представляет собой щит 
шестиугольной формы. В верхней части щита 
помещено изображение сокола  
с распростертыми крыльями, повернувшего 
голову налево. На груди сокола — якорь 
адмиралтейского типа. На щите, сверху вниз, 
надпись в три строки: «С. Р. С. ПРАГА•1932» 

Материал: тонкая латунь.

Размеры: 30×37 мм (размах крыльев).

Крепление: на игле.

ГИМНАСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО «РУССКИЙ СОКОЛ» 
В ШАНХАЕ

Гимнастическое общество «Русский сокол» 
было организовано в Шанхае в марте 1930 г. 
8 апреля 1930 г. на учредительном собрании, 
на котором присутствовало 120 человек, был 
утвержден Устав общества, получившего на-
звание: Русское спортивное общество «Рус-
ский сокол». Старостой общества был избран 
полковник Г. Г. Тиме, которого 5 апреля 
1931 г. сменил доктор медицины А. Э. Бари. 
С 26 марта 1933 г. старостой общества стал 
доктор С. Н. Шендриков.
В июле 1931 г. общество вступило в Союз 
русского сокольства за границей и поменяло 
свое название. Теперь во всех официальных 
документах оно называлось Гимнастическим 
обществом «Русский сокол» в Шанхае. 

В 1932 г. в обществе произошел раскол.  
Из его состава вышла большая группа 
спорт сменов, организовавших объединение 
«Русское атлетическое общество». Однако  
24 октября 1934 г. оно было ликвидировано, 
а его члены вновь влились в состав общества  
«Русский сокол».
На 1935 г. в рядах общества находилось 
свыше 300 человек, из них 80 женщин.  
В 1946 г. из-за политической обстановки, 
отъезда эмигрантов в СССР и в другие госу-
дарства, Гимнастическое общество «Русский 
сокол» в Шанхае прекратило свое существо-
вание.
Общество имело свой членский знак, введен-
ный в июле 1931 г.

Знак общества «Русский сокол»  
в Тяньцзине

Описание: представляет собой фигуру сокола  
с распростертыми крыльями, повернувшего голову 
вправо и держащегося за лапы адмиралтейского якоря. 
Веретено якоря со стилизованным штоком проходит по 
центру груди сокола, образуя крест (так называемый 
якорный крест). Фигура сокола наложена на волнистую 
ленту, сложенную овально (в виде венка), на которой 
вырезана надпись: «ГИМН. О-ВО РУССКIИ СОКОЛЪ 
ТЯНЬЦЗИНЪ». В нижней части знака на овальную ленту 
наложена еще одна волнистая лента с опущенными 
концами и вырезанным на ней девизом: «ЗА РОДИНУ». 
На оборотной стороне левого конца нижней ленты — 
клеймо прямоугольной формы с инициалами: «СШ». 
На игле крепления выбиты два плохо читаемых клейма 
прямоугольной формы.

Материал: серебро, фигура сокола и нижняя лента 
позолочены.

Размеры: 32×24 мм (овальная лента);  
42 мм (размах крыльев сокола).

Крепление: на вертикальной булавке специфической 
китайской формы с «поршневым» фиксатором застежки.

Разновидности: описание и рисунок аналогичного по 
виду знака приведены в статье Ю. Киенко (Петербургский 
коллекционер. 2002. № 2 (19). С. 16). Согласно его 
данным, знак представляет собой фигуру сокола, 
наложенную на овально сложенную ленту, на которой 
штихелем вырезано название общества: «ГИМНАСТ. 
О-О РУССКОГО СОКОЛА В ТАНЬЦЗЫНЕ» — и внизу: 
«ЗА РОДИНУ». На груди сокола — якорь. Знак вручную 
вырезан из оксидированного серебра. Сокол к ленте 
припаян в четырех местах. Выходных данных фирмы- 
изготовителя и пробирных клейм нет. Размер: 45×30 мм.

По сообщению Ю. Киенко, на оборотной стороне ленты 
заметны следы пайки в четырех местах. Последнее 
дает основание предположить, что это следы позднее 
срезанных штифтов, или крепления в виде булавки, или 
штифта с гайкой.

Известен также знак, изготовленный из медно-никелевого 
сплава, размером 38×41 мм (вес 18,07 г). На оборотной 
стороне знака внизу вырезан номер: «№ 1». 
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Знак общества «Русский сокол» 
 в Шанхае

Описание: представляет собой крест белого металла 
с отходящими от него лучами. В центре знака на 
фоне круга бело-сине-красной эмали изображен 
парящий сокол с распростертыми крыльями. Его 
голова повернута налево. Сокол держит в когтях 
гимнастическую штангу как символ спорта. На 
верхнем луче креста аббревиатура из двух букв: «РС», 
на нижнем — надпись: «ШАНХАЙ». На оборотной 
стороне знака выбит номер.

Знак носился на розетке из цветов национального 
флага России.

Материал: серебро, эмаль.

Размеры: 18×22 мм (крылья). 

Крепление: на горизонтальной булавке.

Разновидности: А. М. Буяков в своей книге 
упоминает знак с винтовым креплением*.

ХРИСТИАНСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ
Христианский Союз молодых людей  
(ХСМЛ — YMCA — ИМКА) был основан 
Джорджем Вильямсом в 1844 г. в Великобри-
тании с целью развития нравственных прин-
ципов у молодежи. Очень скоро, следуя запро-
сам молодежи, Союз расширил свои задачи: 
появились программы интеллектуального  
и физического развития. В этих обществах об-
суждение политических вопросов считалось 
неуместным и находящимся вне круга интере-
сов и целей организации. Эта идея оказалась 
настолько удачной, что по истечении всего  
7 лет в Англии было образовано уже более  
20 организаций YMCA. В 1851 г. аналогич-
ные общества открываются в Монреале (Ка-
нада), а затем и в Бостоне (США), немногим 
позже — в Париже. На конференции 1855 
года в Париже было установлено: «Любые су-
ществующие различия в религиозных и иных 
убеждениях членов Союза, какими бы важ-
ными они ни были, не должны влиять на сер-
дечные отношения между членами Союза». 
В России, в 1900 г. в Санкт-Петербурге, с 
разрешения императора Николая II, было 
создано общество «Маяк» — русский вариант 
ИМКА. Членами и меценатами ИМКА Рос-
сии являлись известные деятели культуры: 
Скрябин, Рахманинов, Стравинский, Анна 
Павлова, Бунин. В годы Первой мировой 
войны ИМКА России организовывала кур-
сы по уходу за ранеными, помощь беженцам  
и русским военнопленным. В 1918 г. в свя-
зи с революцией советское правительство 

запретило все некоммунистические органи-
зации, и деятельность YMCA в России пре-
кратилась до 1992 г. Деятельность членов 
ИМКА России продолжалась за рубежом.  
В 1921 г. группа эмигрантов из России соз-
дала издательство «ИМКА-Пресс», впервые 
напечатавшее многие произведения Бердя-
ева, Булгакова, Набокова, Солженицына,  
Шмелёва, Бунина, Зайцева, Цветаевой и др.
В 1895 г. был открыт 1-й китайский отдел 
ХСМЛ в Тяньцзине, в 1918 г. — в Харбине, 
затем — в Шанхае. С начала 1920-х гг. одной 
из основных целей Союза стала помощь рус-
ским беженцам. Благодаря финансовой под-
держке ХСМЛ были открыты школы для под-
готовки шоферов-механиков, воспитателей 
дошкольников и т. д., созданы различные об-
щественные организации, в том числе спор-
тивные, библиотеки, а также различные кур-
сы и учебные заведения. ХСМЛ объединял  
в своих рядах большое количество эмигран-
тов, в том числе и русских, несмотря на не-
гативное отношение к Союзу Православной 
церкви и большинства монархических и на-
циональных организаций. Последние рассма-
тривали ХСМЛ как масонскую организацию, 
подрывающую своей идеологией основы пра-
вославия. Более того, были мнения, которые 
подтверждались свидетельством эмигрантов, 
что в некоторых структурах ХСМЛ работали 
военные специалисты, занимавшиеся сбором 
разведывательных данных.

*) Буяков А. М. Знаки и награды российских эмигрантских организаций в Китае. С. 102.

ОБЪЕДИНЕНИЕ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Объединение российской молодежи (ОРМ) 
было организовано в середине 1930-х гг.  
в Харбине, при Бюро по делам российской 
эмиграции в Маньчжурии (БРЭМ). Руко-
водящим органом ОРМ было Центральное 
правление. Объединение издавало журнал 
«Разсвет» (первый номер вышел в апреле 
1936 г.).
ОРМ имело свой нагрудный отличительный 
знак. Он был утвержден Центральным 

правлением ОРМ в середине апреля  
1936 г., и представлял собой щит  
варяжско-английской формы с бело- 
сине-красными диагональными полоса-
ми. В верхней части щита была помещена 
аббревиатура «О.Р.М.», ниже – цифра, 
означающая порядковый номер районно-
го кружка Объединения.
Рисунок знака ОРМ был приведен в первом 
номере журнала «Разсвет».

 Значок YWCA (Young Women's Christian 
Association - Христианский союз молодых 

девушек – подразделения ИМКА)

Эстонский ИМКА
(1920–1930 гг.)
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Значок Шанхайского отдела ХСМЛ 

Описание: представляет собой объемное 
изображение венка круглой формы, перетянутого 
в нижней части лентой в виде банта. В центре 
венка — переплетенные буквы: «ХСМЛ».  
Знак цельноштампованный.

Материал: красная медь.

Размеры: 25х25 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке.

Значок принадлежал Наталье Зуевой – дочери  
генерал-майора А. В. Зуева (из коллекции А. Окорокова)
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КАМЧАТСКОЕ ПОДВОРЬЕ В ХАРБИНЕ
Камчатское православное братство во имя 
Нерукотворенного Образа Всемилостивого 
Спаса было создано по инициативе выдаю-
щегося миссионера иеромонаха (с 1956 г. 
митрополита) Нестора (Анисимова). Высо-
чайшее утвержденное Положение о Братстве 
было опубликовано 23 июля 1910 г. Идею 
создания Братства поддержал император Ни-
колай II, одним из первых внесший со своим 

семейством пожертвования деньгами и веща-
ми. Камчатское православное братство име-
ло отделения в Санкт-Петербурге, Москве, 
Киеве и других городах Российской импе-
рии. В 1910–1917 гг. на средства Братства 
на Камчатке были построены десятки новых 
церквей, часовен, несколько школ, приют 
для детей коренного населения, лепрозорий, 
созданы походные аптеки, многое другое.
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Родился 9 ноября в 1885 г. в Вятке, в семье военного чиновника Свиязского полка, стат-
ского советника А. А. Анисимова и Антонины Евлампиевны, дочери протоиерея, настоятеля 
Вятской кладбищенской церкви Ахтырского кладбища. 

Окончил Казанское реальное училище (1905), миссионерские курсы при Казанской  
духовной академии по калмыцко-монгольскому отделению. 

Был послушником Казанского Спасского монастыря. 17 апреля 1907 г. был пострижен  

Митрополит Нестор  
(в миру  

Николай Александрович  
Анисимов) 

(1885–1962 )
епископ Православной российской 

церкви, впоследствии РПЦЗ, затем 
РПЦ, митрополит Кировоградский  

и Николаевский, миссионер  
на Камчатке

После революции и Гражданской войны 
Камчатское братство возродилось в Китае 
как Камчатское подворье в Харбине.
Журнал «Хлеб небесный» в 1940 г. писал: 
«Камчатское Братство и после революции не 
умерло и продолжало существовать в Зару-
бежье, как Камчатское Подворье в Харбине, 
где на пустыре выросли Дом Милосердия, 
храм в честь Божией Матери “Всех Скор-
бящих Радости” со святынями, приют для  

старцев и детей, где продолжается святое 
дело милосердия во славу Божию и воспи-
тываются сироты в вере Христовой и быть 
может Бог благословит им впоследствии се-
ять семя Христианское на возрожденной 
ниве Христовой родной Камчатской зем-
ли и да послужат оне основой возрождения 
религиозно-национальной нашей дорогой 
Родины — России»*. Во главе подворья стоял 
епископ Нестор.

*)  Архиепископ Нестор // Хлеб небесный. Харбин, 1940. № 11. С. 21.
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в монашество с именем Нестор, в честь святого преподобного Нестора Летописца, 6 мая 
1907 г. рукоположен во иеродиакона, 9 мая 1907 г. — во иеромонаха. 

В мае 1907 г. был назначен миссионером на Камчатку. В 1907—1909 гг. проповедовал хри-
стианство камчадалам в Гижигинском уезде, кроме того, лечил и обучал грамоте местных 
жителей, прививал им навыки гигиены. Написал «Молитву на лов рыбы, на освящение рыбы, 
рыбных снастей и мрежей», утвержденную Святейшим синодом в 1910 г. 

Создал Камчатское православное братство под официальным покровительством цеса-
ревича Алексея Николаевича, которое было открыто в сентябре 1910 г. — с центром во Вла-
дивостоке и отделениями в Петербурге, Москве, Киеве и других городах. 

В 1910—1917 гг. на средства братства на Камчатке были построены десятки учреждений: 
церкви, часовни, школы, приюты, больницы, лепрозорий и амбулатории. После изучения 
корякского и, отчасти, тунгусского языков, Нестор перевел на корякский язык Божествен-
ную литургию, частично Евангелие, составил словарь и разговорные вопросы и ответы. На 
тунгусский язык перевел молитву Господню «Отче наш», заповеди Моисея и заповеди Бла-
женства. В 1913 г. был возведен в сан игумена. 

В 1914—1915 гг. участвовал в Первой мировой войне в качестве священника Лейб- 
гвардии Драгунского полка, организовал санитарный отряд «Первая помощь под огнем 
врага». Руководил отрядом на передовых позициях, сам вместе с отрядом оказывал помощь 
раненым, выносил их из огня, перевязывал, напутствовал и направлял в госпитали и лаза-
реты. Во время одного из боев участвовал в наступлении с крестом в руке под сильным 
огнем противника. Был награжден наперсным крестом на Георгиевской ленте, орденами 
Святого Владимира III степени с мечами, св. Анны II и III степеней с мечами. С 1915 г. —  
архимандрит, был отозван с фронта и продолжил свою миссию на Камчатке. 

16 октября (29 октября) 1916 г. архимандрит Нестор был рукоположен во Владивостоке во 
епископа Камчатского и Петропавловского. 

В 1917—1918 гг. участвовал в работе Поместного собора Русской православной церкви. 
Во время боев в Москве между большевиками и юнкерами оказывал помощь раненым на 
московских улицах. Написал брошюру «Расстрел Московского Кремля», содержавшую 
описание ущерба, нанесенного Кремлю вооруженными красногвардейцами во время ре-
волюционных событий 1917 г. 

В ночь на 16 февраля (1 марта) 1918 г. был арестован в Москве отрядом красноармей-
цев и помещен в Александровское военное училище, затем переведен в Таганскую тюрьму. 
А уже 2 марта Поместный собор в своей специальной резолюции выразил «глубочайшее 
негодование по случаю насилия над Церковью» и потребовал «немедленного освобожде-
ния Преосвященного узника». Вечером 2 марта епископ Нестор был переведен из тюрьмы  
в Новоспасский монастырь, где пребывал с 02.03.1918 — 25.03.1918 г. под домашним аре-
стом. 12 (25) марта владыка был освобожден полностью, и принял участие в дальнейшей 
работе Поместного собора. 

В 1918 г. покинул Москву, выехал в Петроград, а оттуда в Киев. Летом 1919 г. прибыл  
в Омск. Активно поддерживал Белое движение, выступал с проповедями в православных 
храмах Омска и других сибирских городов, призывая к «крестовому походу» против боль-
шевизма. Принимал участие в спасении царской семьи. 

В 1920 г. эмигрировал в Китай, стал одним из видных деятелей русской эмиграции  
в Маньчжурии. В Харбине встречал тела алапаевских мучеников, вывозимых из России  
в Пекин. В 1921 г. создал Камчатское подворье в Харбине, где организовал Дом милосердия  

и трудолюбия. Основал приюты для детей-сирот русской и китайской национальностей, 
приют для старцев-хроников, слепых и больных калек, приют для юношей-наркоманов, 
приют глухонемых, дом для душевнобольных, школы, в которых учили различным приклад-
ным искусствам: живописи — иконописи, рукоделию, шитью и кройке, ремесам: столярному, 
ткацкому, сапожному. Организовал бесплатные столовые для бедноты, бесплатную амбу-
латорию, зубоврачебный кабинет в Доме милосердия. 

В 1933 г. был возведен в сан архиепископа. Несколько раз совершал паломничества в 
Святую землю. Был инициатором строительства в Харбине в 1936 г. часовни-памятника им-
ператору Николаю II и югославскому королю Александру I. 

В 1945 г. приветствовал в Харбине Красную армию. 

11 июня 1946 г. был назначен патриаршим экзархом в Восточно-Азиатском экзархате с 
возведением в сан митрополита Харбинского и Маньчжурского. 

14 июня 1948 г., перед отъездом в Москву для участия в Соборе, был задержан китайски-
ми властями и депортирован в СССР. 

В Хабаровске был обвинен в антисоветской деятельности и 25 декабря 1948 г. осуж-
ден Особым совещанием при МГБ СССР по статье Nº 58—3, 58—10 ч. 1 Уголовного кодекса 
РСФСР на 10 лет ИТЛ, считая срок с 5 июля 1948 г. 

В том же году был помещен в лагерь в Мордовии, где отбывал наказание в период с 1948 
по 10 января 1956 г. Освобожден в январе 1956 г. 

18 июля 1956 г. назначен митрополитом Новосибирским и Барнаульским. Выступал про-
тив закрытия храмов; несмотря на болезнь, много ездил по епархии, посещая отдаленные 
приходы. Принимал в епархию бывших узников лагерей, а также монашествующих, тайно 
постриженных в «катакомбной церкви». 

8 сентября 1958 г. митрополит Нестор освобожден от управления епархией с увольнени-
ем на покой. Вскоре был возвращен к архиерейскому служению. 

Скончался 22 октября / 4 ноября 1962 г., в праздник Казанской иконы Божией Матери, 
в Москве.  
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В 1940 г. в Харбине, по инициативе главы 
Камчатского подворья архиепископа Не-
стора на заседании Комитета по подготовке 
200-летия Петропавловска-на-Камчатке, 
100-летия существования Камчатской епар-
хии и 30-летия Православного Камчатского 
братства, было принято решение об учреж-
дении в честь этих дат памятной награды.  
За ее основу был взят крест 4-й степени Пра-
вославного Камчатского братства, учрежден-
ный Нестором в 1910 г., но уменьшенных 
размеров. Крест имел 2 степени.
Кресты носились на ленте государственных 
цветов (бело-сине-красная), сложенной  
в форме пятиугольной колодки. Женщинам 

награды жаловались на банте из ленты также 
национальных цветов.
1-я степень вручалась членам комитетов по 
проведению Камчатских торжеств в Хар-
бине и Шанхае, а также приглашенным на 
юбилейные мероприятия высокопоставлен-
ным лицам из числа российской эмиграции  
и иностранным гостям. 
2-я степень креста давалась всем, кто был 
причастен к юбилею. Одновременно с награ-
дой вручалась грамота, на которой в верхней 
части шло изображение награды и лента на-
циональных цветов с датами. В центре была 
помещена надпись с указанием фамилии, 
имени и отчества награжденного*.

*) Буяков А. М. Знаки и награды российских эмигрантских организаций в Китае (Дайрен, Тяньцзинь, Харбин, Хунь-
чунь, Цинаньфу, Шанхай) 1921–1949 гг. Владивосток : Русский Остров, 2005. С. 67.

*)  Киенко Ю. Забытые знаки русской фалеристики // Петербургский коллекционер. 2000. № 5 (11). С. 10.

Юбилейный крест во имя Всемилостивого 
Спаса Камчатского православного братства  
1-й степени

Описание: представляет собой четырехконечный 
крест латинской (римской) формы с навершием  
в виде императорской короны. В центральной части 
креста помещен образ Спаса Нерукотворного. 
На лучах креста — даты: «1740 / 1840 / 1910 / 
1940», залитые горячей эмалью черного цвета. 
Оборотная сторона гладкая, без надписей.

Материал: белый металл с патинированием.

Размеры: 46×35 мм.

Крепление: вертикальная скоба на оборотной 
стороне креста, ниже короны, для крепления 
кольца и ленты национальных цветов.

Юбилейный крест во имя Всемилостивого 
Спаса Камчатского православного 
братства 2-й степени

Описание: аналогичен по форме и рисунку 
кресту 1-й степени, но без короны и эмалевой 
заливки цифр.

Материал: медь с патинированием.

Размеры: 35×35 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Разновидности: известны знаки размерами 
50×35 мм и 26×19 мм (миниатюрный), а также 
экземпляр с небольшим ушком в верхней 
части креста на императорской короне для 
крепления кольца и ленты. 

Ю. Киенко в статье «Забытые знаки русской 
фалеристики» приводит описание креста 
1-й степени, отчеканенного из меди с 
патинированием размером 70×50 мм*. 
Встречаются знаки, изготовленные из бронзы  
с серебрением.

Знак Дома милосердия Камчатского 
братства

Описание: знак представляет собой 
четырехконечный крест латинской (римской) 
формы синей эмали. На крест наложена 
розетка белой эмали в виде сердца. 
 В центральной части сердца помещен красный 
равносторонний крест, по бокам буквы: «Д.»  
и «М.».

Материал: бронза (?), эмаль.

Крепление: горизонтальная булавка.
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Дом милосердия был образован в августе  
1921 г. стараниями епископа Нестора, под 
эгидой Камчатского подворья в Харбине. 
При Доме существовали иконописная и ру-
кодельная мастерские, свечной завод, пекар-
ня, типография и другие подсобные заведе-
ния. При Доме был организован патронат 
для стариков и хронических больных. В двух 

зданиях патроната размещалось по 50 чело-
век душевнобольных. За двадцать лет бла-
готворительной работы в Доме милосердия 
прошло более 1500 хронических больных  
и детей. Здесь нашли приют и работу 45 маль-
чишек — сирот, пойманных во время облав  
в Харбине.

Дом милосердия. Слева в белом одеянии – епископ Нестор

Сопроводительное письмо к награде командиру Шанхайского Русского полка 
полковнику С. Д. Иванову
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ЗНАКИ И МЕДАЛИ, ВЫПУЩЕННЫЕ В ПАМЯТЬ 950-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

30 декабря 1937 г. на Архиерейском Собо-
ре Русской Православной Церкви Загра-
ницей было принято решение: «1938 год, 
в коем исполняется 950-летие Крещения 
Руси, объявить годом “Владимирским”,  
о чем оповестить паству особым посланием. 
В течение всего этого года должна отмечаться 
знаменательная годовщина великого собы-
тия, нарочито же празднование его должно 
быть приурочено к 15 / 28 июля, в каковой 
день должны повсеместно совершаться тор-
жественные богослужения с водосвятием  
и крестным ходом… Установить особый юби-
лейный знак Св. Владимира для ношения на 
груди с грамотою к нему для лиц, особо по-
трудившихся на пользу Церкви». 
Главным Юбилейным Владимирским ко-
митетом, который располагался в Шанхае  

(Китай), был разработан памятный знак 
(медаль) и удостоверительная грамота.
Знаки выпускались в 3 видах: номерные,  
в серебре, без клейм; в серебре — с клеймами, 
выполненные в частных мастерских; латун-
ные с серебрением. Знаки изготавливались 
не только в Китае, но и в других странах (без 
номеров). Известны, например, экземпля-
ры, сделанные в Чехословакии, в частности 
фирмой Karnet Kyselý (клеймо «КК», серебро 
900-й пробы).
Официально знаки выдавались в октябре 
1938 г. 
Знак встречается на разных лентах (Влади-
мирская, Андреевская). Предположительно 
это связано с принадлежностью награждае-
мого к определенному сословию. 

Медаль в память 950-летия Крещения 
Руси 

Описание: круглой формы. На аверсе 
изображение святого равноапостольного князя 
Владимира, на реверсе — святой блаженной 
княгини Ольги. 

Материал: латунь, серебрение.

Размеры: диаметр 31 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца для 
крепления к ленте.

Разновидности: знаки (медали) различались 
по материалу изготовления (серебро, латунь  
с серебрением), диаметру, толщине, наличием 
и отсутствием пробирных клейм (ставились на 
ушке), месту и фирме изготовления, а также 
положению ушка (по плоскости медали или 
перпендикулярно плоскости).
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№ Размеры / вес Материал Примечание

1 26 мм Серебро На оборотной стороне номер

2 30 мм Серебро На оборотной стороне номер

3 30 мм / 10,86 г Серебро Без номера

4 30 мм / 9,60 г Серебро Без номера

5 30 мм Латунь с серебрением Без номера

6 35 мм / 9,95 г Латунь с серебрением Без номера

Автору известны следующие экземпляры знака (медали).

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Северо-Восточная Азия Спортивные мероприятия

516 517

Призовой жетон «Забег на кубок» 
(конькобежный спорт)

Описание: на лицевой стороне жетона  
в овальной рамке изображен конькобежец, ниже 
дата: «1926». Верхняя часть украшена лентой 
и коньком с крылышками. Конек завершается 
ушком, к которому крепится кольцо для ленты 
или цепочки.

На оборотной стороне надпись прописными 
буквами в четыре строки: «Забегъ на кубокъ / 
С. Н. / Полежаева / г. Харбинъ».

Материал: золото.

Размеры: 36×45 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к цепочке или ленте.

Медаль спортивных соревнований  
по большому теннису

Описание: круглой формы с широким 
ободком в виде венка. На лицевой стороне — 
объемное изображение играющего 
теннисиста. На оборотной стороне — 
аббревиатура: «A. S. F.». В нижней части —
клеймо с иероглифами.

Материал: серебро.

Размеры: диаметр 37 мм.

Крепление: при помощи прямоугольного 
ушка для крепления ленты.

Жетон спортивных соревнований  
Русских вспомогательных агентов 
сыскной полиции Шанхайской 
муниципальной полиции

Описание: представляет собой 
двенадцатиугольную пластину (звезду) с круглым 
ушком в верхней части — для крепления к 
цепочке. На пластину наложен шестиконечный 
крест, напоминающий цветок, лучи которого 
оканчиваются косицами (в виде «ласточкиного 
хвоста»). В центральной части креста — круглый 
медальон белой эмали с переплетенными 
буквами красной эмали, образующими 
слово «SPORTS». В верхней части медальона, 
по окружности, — волнистая лента синей 
эмали с надписью: «RUSS. AUX. DET. S. M. P» 
(«Russ. Auxiliary detective S. M. P.» — «Русские 
вспомогательные агенты сыскной полиции 
Шанхайской муниципальной полиции»). Лучи 
креста покрыты эмалями бело-сине-красного 
цветов. В верхней части жетона, между 
лучей, — дата: «1940–41», между других лучей 
изображены спортивные символы: по часовой 
стрелке — ракетка и шарик настольного тенниса, 
беговая бутса, ручная ловушка и мяч для хоккея 
на траве, боксерские перчатки и футбольный 
мяч. На оборотной стороне в верхней части 
выбито плохо читаемое клеймо прямоугольной 
формы с буквами, напоминающими «ЖФ». 
Жетон носился на серебряной цепочке.

Материал: серебро, цветная эмаль.

Размеры: 40×40 (крест); 37×37 (пластина).

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления цепочки.
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Жетон спортивных соревнований  
в память 10-летия Манчжу-Го (1942)

Описание: представляет собой шестиугольный 
щиток с изображением полуобнаженного 
атлета со скрещенными руками на фоне флагов 
национальных цветов. По краям жетона надписи: 
вверху — «10 лет Манчьжу-Го», по бокам  
и внизу — «Здоровье — Сила Нации».

Материал: бронза, серебрение, краска. 

Размеры: 34×25 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к цепочке или ленте.

РУССКИЙ ОТРЯД ШАНХАЙСКОГО ВОЛОНТЕРСКОГО  
КОРПУСА (ПОЗЖЕ — ШАНХАЙСКИЙ РУССКИЙ  

ВОЛОНТЕРСКИЙ ПОЛК)
Был сформирован в составе Волонтерского 
корпуса «на особых от других частей его, 
основаниях» в соответствии с приказом  
Муниципального совета Международного 
Сеттлемента Шанхая от 17 января 1927 г. 
Целью его создания явилась необходимость 
привлечения русских эмигрантов для охра-
ны объектов (мостов, электростанций, улиц  
и т. п.) иностранных концессий (Англии, 
США, Франции) в период борьбы проком-
мунистически настроенных китайцев против 
иностранного влияния, и войны между Юж-
ным и Северным Китаем.
Основу отряда составили чины Дальне-
восточной казачьей группы в количестве  
40 человек. К 5 февраля 1927 г. численность 
отряда превысила 150 бойцов, образовав-
ших 2 роты. 14 апреля 1927 г. первый ко-
мандир отряда капитан 1-го ранга Фомин 
ушел в отставку, и на его место заступил  

капитан (русской службы гвардии полковник)  
Г. Г. Тиме. Его заместителем стал капитан 
(русской службы полковник) С. Д. Иванов.  
К этому времени численность отряда достиг-
ла 300 человек.
9 июня 1927 г. постановлением Муници-
пального совета отряд был сокращен до 
1 роты — 5 офицеров и 150 волонтеров,  
а 1 августа 1928 г. вновь увеличен до 240 во-
лонтеров при 10 офицерах.
В октябре 1928 г., в соответствии с поста-
новлением Муниципального совета, опу-
бликованным в муниципальной газете от  
19 октября 1928 г. за № 1156, Русский от-
ряд был переименован в «Отдельный Русский 
Отряд Шанхайского Волонтерского кор-
пуса», а 1 марта 1932 г. развернут в Шан-
хайский русский волонтерский полк, состо-
ящий из 4 рот, каждая из которых имела  
4 взвода по 2 отделения (2-е — пулеметное). 

В мае 1932 г. по приказу командира 
корпуса была произведена реорганизация 
взводов применительно к новым требова-
ниям строевого пехотного устава Англий-
ской армии. Роты, как и ранее, состояли из  
4 взводов, но каждый взвод стал иметь 4 от-
деления, из которых 1-е и 3-е — стрелковые,  

а 2-е и 4-е — пулеметные. В 1933 г., после 
ухода майора (русской службы полковника) 
Г. Г. Тимме, в командование частью вступил 
капитан (полковник) С. Д. Иванов. К этому 
времени состав полка насчитывал до 60 % 
офицеров.

Жетон спортивных соревнований 
Шанхайского русского полка по гимнастике

Описание: круглой формы с широким ободком 
по краю. Вверху лента с датой: «1935». В центре — 
герб Муниципального совета Шанхая — трехлучевая 
фигура, заполненная изображениями флагов. 
Между лучей слова девиза:  
«OMNIA / JUNCTA / IN UNO»  
(все вместе). Под словами – иероглифы. По ободку 
жетона круговая надпись: «SHANGHAI RUSSIAN 
REGIMENT SPORTS• На оборотной стороне жетона 
выгравирована надпись в три строки: «АППАР / 
ГИМНАСТИКА / 1935–36 г», внизу фирменное 
клеймо: «CYS». 

Материал: серебро, эмаль. 

Размеры: 36×30 мм.  

Команда боксеров Шанхайского Волонтерского корпуса 
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ОРГАНИЗАЦИИ И СОЮЗЫ СОВЕТСКИХ  
ГРАЖДАН

Группа чинов Шанхайского русского волонтерского полка (архив М. Блинова)

Жетон спортивных соревнований 
Шанхайского русского полка 
Шанхайского волонтерского корпуса  
по борьбе

Описание: представляет собой ромб  
с бортиком по краям и ушком в верхней 
части — для крепления к цепочке. На лицевой 
стороне помещено рельефное изображение 
эмблемы (кокарды) Шанхайского волонтерского 
корпуса — это восьмиконечная звезда  
с аббревиатурой в центре: «SVC». Под 
звездой — лента с датой основания 
Шанхайского волонтерского корпуса: «4-tn 
April 1854». Ниже эмблемы — надпись в две 
строки: «SHANGHAI RUSSIAN / REGIMENT» — 
«Шанхайский Русский полк». На оборотной 
стороне выбиты: слово «Борьба» и дата  
«29-6-35». Жетон носили на серебряной 
цепочке.

Материал: серебро.

Размеры: 50×24 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к цепочке.
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В 1920-е гг. русское население Маньчжурии 
состояло из служащих КВЖД, предприни-
мателей и специалистов разных профессий, 
поселившихся здесь со времен постройки 
дороги, и беженцев из большевистской Рос-
сии. После образования правительством 
Китайской Республики в 1920 г. Особого 
района восточных провинций (ОРВП), все 
проживавшие в Маньчжурии бывшие граж-
дане Российской империи должны были заре-
гистрироваться в Полицейском управлении 
ОРВП и получить вид на жительство на тер-
ритории ОРВП. 
31 мая 1924 г. между Китайской Республи-
кой и СССР были установлены дипломати-
ческие отношения и подписано соглашение  
о паритетном советско-китайском управле-
нии КВЖД.
5 октября в Харбине было открыто советское 
генеральное консульство. Вскоре консуль-
ства СССР были открыты на станциях КВЖД 
Пограничная и Маньчжурия, а также в горо-
дах Мукден, Хайлар, Цицикар, Дайрен.  
Всем «бывшим подданным Российской импе-
рии» было предложено зарегистрироваться  
в советских консульских учреждениях, подав 
заявления о «восстановлении в правах граж-
данства СССР».
Чтобы не потерять рабочее «место», совет-
ское гражданство приняли практически все 
высокопоставленные чиновники КВЖД  
и старослужащие — инженеры, начальники 
служб, начальники участков, мастера, рабо-
чие. Увольнение означало потерю не только 
средств к существованию, но также казенной 
квартиры и большого числа льгот (бесплат-
ное медицинское обслуживание, отдых на ку-
рортах КВЖД, бесплатный проезд, возмож-
ность обучения детей в железнодорожных 
школах, содержавшихся на средства КВЖД, 
в которых могли теперь обучаться только 
дети советских граждан).
Среди людей, решивших принять советское 
гражданство, не все испытывали симпатии 
к советской власти. Многие просто хотели 

найти своих родных и близких, оставшихся 
на территории СССР, сохранить связь с род-
ственниками. Для харбинских предпринима-
телей, среди которых было немало миллионе-
ров, важным мотивом для выбора советского 
гражданства было сохранение коммерческих 
связей с КВЖД, а также возможность бес-
препятственного въезда в «нэпмановский» 
СССР по коммерческим делам. 
К 1927 г., по данным консула СССР в Хар-
бине В. Я. Аболтина, «советская колония»  
в Маньчжурии насчитывала 25 000 человек 
и до 1929 г. продолжала расти. К 1930 г.,  
согласно китайским статистическим дан-
ным, в ОРВП проживало около 110 000 
русских: 80 000 в Харбине, 30 000 на линии 
КВЖД, из них советских граждан — 45 000  
(17 000 служащих КВЖД, остальных —  
28 000), эмигрантов — 65 000. 
Советское гражданство приняли не толь-
ко старослужащие, но и бывшие офицеры, 
устроившиеся работать на КВЖД. Напри-
мер, генерал-майор В. Н. Касаткин, полков-
ник Г. А. Зезин, полковник П. Л. Островский 
и др. Принятие бывшими офицерами совет-
ского гражданства иногда сопровождалось 
работой по «особой линии», чтобы таким об-
разом «заслужить» право советского граж-
данства. Так, генерал-майор Оренбургского 
казачьего войска А. Т. Сукин, работавший 
на КВЖД начальником Отдела военных пе-
ревозок, с 1925 г. сотрудничал с разведкой 
Красной армии под псевдонимом «Искандер». 
Советско-китайский конфликт 1929 г. по-
казал надежность многих «новосоветских» 
граждан. В это время началось сокращение 
советской колонии. Многие поспешили от-
речься от советского гражданства и подтвер-
дить лояльность новому составу Управления 
и Правления КВЖД, состоявшему преиму-
щественно из китайцев, которые теперь рас-
поряжались на дороге. 
После отъезда в СССР в 1935 г. около  
25 000 советских граждан в Маньчжоу-Го  
еще оставалась значительная советская 

колония. Под давлением властей многие со-
ветские граждане предпочли перейти в эми-
грантское состояние или уехать из Мань-
чжурии. По данным БРЭМ, в 1935 г. в 
Маньчжоу-Го было зарегистрировано более 
42 000 эмигрантов в возрасте старше 18 лет, 
а в 1939 г. таковых было уже 46 000. При-
рост эмигрантов происходил за счет совет-
ских граждан, перешедших в эмигрантское 
состояние. 
С началом Второй мировой войны наступил 
очередной перелом в настроениях эмиграции. 

В советское генконсульство и на имя коман-
дования Красной армии начали поступать 
тысячи заявлений от эмигрантов с просьбой 
о принятии в советское гражданство. А после 
войны, после опубликования в ноябре 1945 г. 
указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О восстановлении в гражданстве СССР под-
данных бывшей Российской империи, а так-
же лиц, утративших советское гражданство, 
проживающих на территории Маньчжурии», 
число заявлений о приеме в советское граж-
данство в Маньчжурии возросло до 50 000*. 

*) Кротова М. В. Русские эмигранты в межвоенной Маньчжурии: манипуляции с гражданством как стратегия 
выживания // Новый исторический вестник. 2012. № 2 (32). С. 66–83.

Знак «Активист. Общество граждан СССР»

Китай, 1940-е гг.

Описание: знак выполнен в форме овала  
с красным флагом в верхней части. На флаге 
надпись: «АКТИВИСТ». В центре изображена 
красная пятиконечная звезда, обрамленная лентами 
белого цвета. На лентах надпись: «ОБЩЕСТВО /  
ГРАЖДАН / СССР». Внизу — «Харбин». 
На оборотной стороне выбит номер.

Материал: латунь, эмаль.

Размеры: 21×31 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.

ОБЩЕСТВО ГРАЖДАН СССР
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Знак «Отличник общественник. 
Общество граждан СССР» 

Описание: знак выполнен в форме овала  
с красным флагом в верхней части. На флаге 
надпись: «ОТЛИЧНИК / ОБЩЕСТВЕННИК». 
В центре стилизованное изображение 
Спасской башни Московского Кремля, от 
которой отходят золотые лучи в обрамлении 
лент красного цвета. На лентах надпись:  
«О — ВО ГР. СССР». Внизу — «ХАРБИН».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 29×24 мм.

Крепление: горизонтальная булавка.  

Знак «Общество граждан СССР  
в Шанхае, спорт-отдел. X лет» 

Китай, 1940-е гг.

Описание: знак выполнен в форме щита.  
В центре надпись в три строки: «Общ. Граж. / 
СССР в Шанхае / Спорт-Отдел»,  
ниже флаг СССР.  
Оборотная сторона гладкая.

Материал: серебро, эмаль.

Накладка-крепление: на винте.  
На накладке клеймо производителя (?). 

Разновидности: известен знак, 
изготовленный из бронзы.

Почетный нагрудный знак  
«Клуб граждан СССР в Шанхае»  
(1930-е гг.)

Описание: знак округлой формы в виде венка. 
В центре — пятиконечная звезда, на которой 
изображен серп и молот. На лентах венка 
надпись: «КЛУБ / ГРАЖДАН / СС / СР», ниже 
дата: «15-I / 45». Под звездой: «В ШАНХАЕ».  
На оборотной стороне надпись: «ПОЧЕТНЫЙ 
ЗНАК № 2».

Материал: серебро.

Крепление: на винте.

Спортивный жетон «Клуб граждан  
СССР в Шанхае»

Описание: знак выполнен в форме шестеренки. 
В центре изображена красная пятиконечная 
звезда и бегущий спортсмен.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: диаметр шестеренки 34 мм. 

Крепление: при помощи круглого ушка  
в верхней части жетона, на ленте или цепочке.

Клуб граждан СССР или Советский клуб был открыт в Шанхае 6 марта 1937 г. На меро-
приятии присутствовало 300 советских граждан. При клубе действовали библиотека, 
читальня, а также комната «Советская выставка». Президентом клуба стал инженер  
С. И. Данилевский.

КЛУБ ГРАЖДАН СССР В ШАНХАЕ
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Юбилейный значок (5 лет) «Ассоциация 
советских женщин. Шанхай. 1941–1946»

Описание: знак выполнен в форме флага 
СССР и белого ромба с аббревиатурой  
«А. С. Ж. Шанхай».

Материал: латунь, эмаль. 

Крепление: горизонтальная булавка. 

Юбилейный значок «10 лет Ассоциация 
советских женщин. 1941–1951 г.»

Описание: выполнен в виде щитка белой 
эмали с красными флагами по бокам. На щитке 
надпись в три строки: «10 лет / А. С. Ж. /  
1941–1951 г.». Над щитком — красная звезда.  
В нижней части орнамент.

Материал: бронза (?), эмаль.

Значок «Ассоциация советских женщин. 
Красный крест»

Описание: выполнен в виде ромба белой 
эмали с красным четырехлучевым крестом 
и буквами: «АСЖ» (Ассоциация советских 
женщин).

Материал: латунь (?), эмаль.

Крепление: горизонтальная булавка.

Членский знак Союза советской 
молодежи 

Описание: выполнен в виде эмблемы  
ССМ — звезды с изображением Спасской 
башни Московского Кремля. В нижней части 
звезды буквы: «ССМ». На оборотной стороне 
выбит номер.

Материал: бронза, эмаль горячая.

Крепление: винт.

Разновидности: известен вариант  
с креплением на горизонтальной булавке.

Значок «5 лет Союза советской 
молодежи»

Описание: представляет собой звезду  
с изображением Спасской башни Московского 
Кремля, наложенную на лавровый венок.  
Под башней буквы: «ССМ» (эмблема ССМ).  
В нижней части знака — лента красной эмали  
с надписью: «5 ЛЕТ». На оборотной стороне 
выбит номер.

Материал: бронза, эмаль.

Крепление: горизонтальная булавка.

АССОЦИАЦИЯ СОВЕТСКИХ ЖЕНЩИН СОЮЗ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Союз советской молодежи (ССМ)был создан в Харбине и Шанхае в 1949 г. с целью 
объединить русскоязычную молодежь. Прекратил свое существование в связи с репатриа-
цией в 1954–1955 гг. русских в СССР.
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Значок «5 лет Союза советской 
молодежи»

Описание: представляет собой красное знамя 
с эмблемой ССМ в центре. В нижней части 
значка надпись: «5 / ЛЕТ».

Материал: бронза, эмаль.

Крепление: горизонтальная булавка.

Знак «За спорт • 4 советская спортивная 
школа. Харбин» (1940-е гг.)

Описание: знак выполнен в форме красной 
пятиконечной звезды и щита на переднем плане. 
В центре на щите изображена надпись в шесть 
строк: «За / спорт / • / 4 / ССШ / Харбин». 
На оборотной стороне значка внизу выбит 
номер.

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 29×32 мм.

Крепление: булавка.

Знак «СВМШ» (Советская высшая 
музыкальная школа, г. Харбин)

Описание: выполнен в виде лиры с навершием 
в виде красной звезды. В центральной части 
знака — красное знамя с золотыми буквами: 
«СВМШ». На оборотной стороне выбит номер.

Материал: бронза, эмаль.

Крепление: горизонтальная булавка.

СОВЕТСКАЯ ВЫСШАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА

4 СОВЕТСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Харбинская советская высшая школа музыки (Высшая музыкальная школа О-ва граждан 
СССР) была образована в марте 1946 г. в результате слияния Первой музыкальной школы 
Харбина (основана в 1921 г.) и Харбинского училища музыкального обучения (создано в 
1927 г.). Работала до 1956 г.

Удостоверение к юбилейному знаку «5 лет ССМ»
(фото с электронного ресурса www.meshok.net)
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Знак «Объединенный комитет помощи 
Советскому Красному Кресту. Шанхай» 

Комитет помощи Советскому Красному Кресту 
был основан в середине 1930-х гг. в Шанхае,  
и оказывал материальное содействие Красному 
Кресту СССР.

Описание: знак круглой формы.  
В центре на белом фоне изображены красный 
крест, серп и молот и надпись «Шанхай». 
Надпись по кругу на красном фоне: 
«•ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОМИТЕТ ПОМОЩИ 
СОВЕТСКОМY •КРАСНОМY КРЕСТY»

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: диаметр 17 мм.

Крепление: на винте.

Знак «Объединение друзей Красного 
креста при клубе граждан СССР» 

Шанхай 1941–1945 гг.

Описание: представляет собой красную 
пятиконечную звезду с круглой розеткой в виде 
эмблемы «Объединенного комитета помощи 
советскому Красному кресту».

Материал: латунь, эмаль, краска.

Крепление: на винте.

Генеральное консульство России в Шанхае было открыто в 1896 г. и долгое время, по разным 
причинам, не имело собственного помещения. В 1911 г., с назначением нового генконсула  
В. Ф. Гроссе, проблему приобретения участка земли под концессию удалось решить,  
и 28 октября 1914 г. был торжественно заложен первый камень в основание здания будущего 
генконсульства на улице Вампу-роад, 20. Особняк строился по проекту немецкого архитек-
тора Ганса Эмиля Либа фирмой «The New building construction» и обошелся императорской 
казне в 169 290 рублей, не считая частных пожертвований. 1 января 1917 г. над зданием 
генерального консульства Российской империи был торжественно поднят российский флаг. 
Однако его деятельность продолжалась не долго – революционные события внесли свои кор-
рективы. Декретом советского правительства от 22 ноября 1917 г. генконсульство было офи-
циально закрыто. Тем не менее, В. Ф. Гроссе по-прежнему продолжал работать в здании  
и исполнять консульские функции. 
В 1923 г. в Шанхае было открыто представительство СССР, и вскоре, несмотря на все усилия 
Гроссе, здание перешло в распоряжение советского вице-консула. Через 4 года генконсуль-
ство СССР было вновь закрыто из-за трагических событий. В день празднования 10-й годов-
щины Октябрьской революции произошли столкновения с представителями белой эмигра-
ции, в результате которых погиб кадет.
Вновь генеральное консульство СССР открылось уже в сентябре 1933 г., но, проработав  
6 лет, опять закрылось из-за начала японской оккупации. Возобновило свою деятельность оно 
только в июне 1946 г., а потом вновь было закрыто в сентябре 1962 г. И только спустя 20 лет,  
в 1986 г. Министерство иностранных дел КНР сообщило, что здание советского генконсуль-
ства на Huangpu Road, 20 возвращено советской стороне.

ГЕНЕРАЛЬНОЕ КОНСУЛЬСТВО РОССИИ В ШАНХАЕ

Открытка 1918 г.
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Первые организации русских эмигрантов, переехавших в 1920-х гг. в США, возникли  
в среде бывших военных. Уже в 1923 г. на квартире бывшего командира минонос-
ца «Сердитый» контр-адмирала Е. В. Клюпфеля стали собираться бывшие чины Рос-
сийского флота. На этих встречах с докладами на исторические темы выступали ад-
миралы Е. В. Клюпфель, Б. П. Дудоров и др. На учредительном собрании 30 августа  
1925 г. Общество бывших русских морских офицеров в Сан-Франциско приняло наименова-
ние «Кают-компания чинов бывшего Российского Флота и Морского ведомства, находящихся 
в Калифорнии».
В 1923 г. в Нью-Йорке было создано Общество офицеров Российского императорского  
флота в Америке. Главными задачами Общества объявлялась помощь нуждающимся морякам  
и их семьям, взаимная поддержка, сохранение традиций Российского императорского  
флота. Объединение устраивало «морские собрания» для заслушивания научных докладов  
и проводило культурно-развлекательные мероприятия.
Еще одной активной общественной организацией военных стал «Кружок артиллеристов, 
проживающих в г. Сан-Франциско, его окрестностях и повсеместно в США», основанный 
8 февраля 1924 г. Его создание было вызвано обращением Артиллерийской группы при  
Союзе труда и взаимопомощи офицеров г. Харбина (председатель генерал Г. И. Зольднер) по 
созданию специального фонда для помощи при эмиграции в Америку. Довольно скоро кру-
жок стал именоваться Обществом русских ветеранов Великой войны, объединив чинов всех 
родов войск. Председателем был избран главный начальник снабжения при ставке адмирала  
А. В. Колчака Генерального штаба генерал-лейтенант барон А. П. Будберг.
 В 1927 г. в Нью-Йорке было организовано Общество помощи русским военным инвалидам 
зарубежья в Америке, а в 1932 г. также в Нью-Йорке — Объединение русских националь-
ных организаций в Америке. Создавались также молодежные организации, ставившие своей 
целью патриотическое воспитание и физическую подготовку своих членов. 
С ростом русской колонии росло и число русских коммерческих предприятий. Были открыты 
классы русского языка, истории, географии, фортепиано и балета. В 1927 г. с благослове-
ния Архиерейского Заграничного Синода был основан православный храм и приход в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбящих Радости». Существовали Общество русской 
культуры, Литфонд, Кулаевский фонд, союз «Единство Руси», Общеказачий союз, молодеж-
ные организации (Дом скаутов и Союз мушкетеров имени Его Высочества князя Никиты 
Александровича, сына великой княгини Ксении), спортивный клуб «Меркурий», типография 
П.П. Балакшина, Женский клуб, Шахматный клуб, Союз волонтеров, Попечительный ко-
митет Дома Святого Владимира, Русско-американский кредитный союз, дома для престаре-
лых и другие объединения. 
После Второй мировой войны в Америку из европейских стран переехало значительное коли-
чество русских эмигрантов. Постепенно стали возрождаться старые организации, создавать-
ся новые, как политические, так и культурно-просветительские, ветеранские объединения. 

Нью-Йорк, 1930-е гг.

Лос-Анжелес, 1930-е гг.
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ВОИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В 1950 г. было образовано Кадетское объединение в Нью-Йорке, в которое вошли выпуск-
ники Донского, Крымского и Первого Русского кадетских корпусов, существовавших в дово-
енный период в Югославии.
В конце 1959 г. в штате Нью-Джерси был зарегистрирован Союз донских казаков в Америке. 
В 1973 г. в Нью-Йорке — Конгресс русских американцев (КРА) и др.
Важным направлением историко-культурной деятельности Русской Америки послевоенного 
периода стало создание мемориалов и некрополей русской военной эмиграции. В 1973 г. для 
увековечения памяти командира Русского корпуса полковника А. И. Рогожина в храме на 
территории Фонда Святого Александра Невского в г. Ричмонде была сооружена мемориаль-
ная мраморная доска. В 1994 г. на русском кладбище в Ново-Дивееве (штат Нью-Йорк) по 
проекту и на средства кадетских объединений был поставлен памятник кадетам, «на поле 
брани живот свой положившим, в смуте убиенным, в мире скончавшимся, и славному про-
шлому Российских Кадетских корпусов, взрастивших поколения верных сынов исторической 
России». Здесь же был воздвигнут памятник чинам Русского корпуса. На старом кладбище  
в Сан-Франциско 1 октября 2005 г. был освящен памятник всем кадетам, воздвигнутый по 
проекту бывшего кадета А. М. Ермакова.

Вашингтон, 1939 г. (фото David Moffat Myers,  
с сайта: https://foto-history.livejournal.com/11762931.html)
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ОБЩЕСТВО РУССКИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ
Общество русских ветеранов Великой  
войны (ОРВВВ) было создано группой рус-
ских офицеров в Сан-Франциско 26 мая 
1924 г. Первым председателем Общества 
был бывший военный министр правительства 
адмирала А. В. Колчака Генерального шта-
ба генерал-лейтенант барон А. П. Будберг.  
12 сентября 1924 г., на первом собрании Об-
щества, утвердили Устав организации, в ко-
тором сформулировали основные принципы 
ОРВВВ. В 1926 г. в Обществе было 60 чле-
нов, к 1934 г. численность организации до-
стигла 130 человек. 
В 1944 г. при Обществе был открыт музей.  
С 1926 г. вплоть до середины 1990-х гг. объе-
динение издавало «Вестник ОРВВ» (с 1959 г. 
«Вестник ОРВВ в Сан-Франциско»). 
После Второй мировой войны Общество при-
соединилось к Федерации русских благотво-
рительных организаций в США.

После смерти барона Будберга († 15.12.1945) 
Общество возглавил Генерального штаба ге-
нерал-майор Ф. А. Пучков (1946–1953),  
а затем последовательно им руководили:  
Генерального штаба генерал-майор  
П. П. Петров (1953–1962), генерал- 
лейтенант В. К. Витковский (1962–1964), 
полковник Б. И. Попов (1964–1970), пору-
чик А. В. Усков (1970–1985), В. И. Кухтин  
(с 1985 г.).
В 1982 г. в состав Общества русских ветера-
нов Великой войны вошли 77 членов Обще-
кадетского объединения в Сан-Франциско, 
вследствие чего оно было переименовано  
в Общество русских ветеранов Великой  
войны и Объединение кадет российских 
кадетских корпусов в Сан-Франциско.  
В 2013 г. главой был избран С. Д. Данич. 
Общество имело свой членский знак.

Членский знак Общества русских ветеранов 
Великой войны (ОРВВВ)

Описание: представляет собой щит круглой формы 
с широким ободком белой эмали. В центральной 
части знака — круг с изображением святого Георгия 
Победоносца (повернутого влево), поражающего 
змея. Изображение рельефное, с чернением. По 
окружности знака (по ободку белой эмали) — надпись 
золотыми буквами: «И ДА ВЕДЕТЪ ВАСЪ  
КЪ ПОБѣДѣ СВ. ВМЧ. ГЕОРГIИ». 

Материал: бронза, серебрение, позолота, эмаль. 

Размеры: диаметр 18 мм. 

Крепление: на винтовой закрутке круглой формы 
для петлицы.

Примечание: белый эмалевый ободок являлся отличительной особенностью членского знака Лос-Анджелесского 
отделения Общества, а вариант без эмалевого ободка — Сан-Францисского.

ОБЩЕСТВО РУССКИХ ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ  
В СИЭТЛЕ

Общество ветеранов Великой войны в Сиэтле 
(Общество русских ветеранов Великой вой-
ны) было основано 15 февраля 1925 г. Пер-
вым председателем был избран генерал от 
инфантерии А. Я. Ельшин (до 12.09.1950), 
затем эту должность занимали генерал- 
майор А. А. Кур (Куренков), инженер  
А. А. Жеденев (1953–1962). В 1920-х гг. 

Общество поддерживало тесные контакты 
с Обществом ветеранов Великой войны в 
Сан-Франциско, однако позже они прерва-
лись. Объединение было одной из активных 
эмигрантских организаций, занимавшихся 
устройством благотворительных балов и ло-
терей. В частности, 22 мая 1926 г. им был 
проведен вечер в помощь инвалидам.

Знак ордена Сострадательного сердца 

Орден был учрежден Обществом русских 
ветеранов Великой войны в Сиэтле в 1933 г.  
в память жертв 1-й Мировой войны и для 
награждения сестер милосердия, сотрудников 
Красного Креста и благотворителей.

Описание: представляет собой крест  
с эмалевыми лучами в виде сердец, обрамленных 
золотым ободком. В центре креста — розетка 
красной эмали, так же в форме сердца.  
В центре розетки — золотое изображение 
двуглавого орла, увенчанного императорской 
короной. На оборотной стороне в розетке  
надпись в две строки: «R. V. S. / W. W.»  
(Russian Veterans Society of World War).  
Носился на георгиевской ленте, сложенной  
в виде пятиугольной колодки.  
Изготовлен в США.

Материал: бронза, золочение, эмаль.

Размеры: 35×32 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Разновидности: знаки, по всей видимости, 
изготавливались в разных мастерских и могли 
иметь небольшие различия в величине, толщине, 
рисунке орла. Известны также знаки с надписью 
на оборотной стороне в три строки: «R. V. S. / 
19©33 / W.W.»

Принадлежал полковнику А. М. Лекторскому (из коллекции А. Окорокова).

Разновидности: известен идентичный по рисунку и размеру знак, но без эмалевого ободка. 
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Знак ордена Сострадательного сердца 
(миниатюрный)

Описание: круглой формы. В центр круга 
с черно-оранжевым полем и белым ободком 
помещен крест с лучами и центральной 
розеткой в виде сердец. В центре розетки — 
двуглавый орел, увенчанный императорской 
короной.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 11 мм.

Крепление: на винте.

ОБЩЕСТВО ОФИЦЕРОВ РОССИЙСКОГО  
ИМПЕРАТОРСКОГО ФЛОТА В АМЕРИКЕ

Общество офицеров Российского импера-
торского флота в Америке (до 1953 г. —  
Общество бывших русских морских офице-
ров в Америке) было основано 11 мая 1923 г.  
в Нью-Йорке по инициативе группы морских 
офицеров (11 человек), возглавляемой ка-
питаном 1-го ранга М. А. Китицыным.
К концу года в Обществе было зарегистри-
ровано 11 почетных, 104 действительных  
и 9 членов-соревнователей (лиц, входивших 
в союз, но имевших некоторые ограничения 
при голосовании; чаще всего это были сухо-
путные офицеры).  
Председателями Общества являлись: капи-
тан 1-го ранга М. А. Китицын (1923–1925), 
старший лейтенант Н. Р. Вирен (1925–
1927), капитан 2-го ранга барон Н. Н. Гой-
нинген-Гюне (1928), гвардейского экипажа 
старший лейтенант барон Г. Н. Таубе (1928–
1929), капитан 2-го ранга Н. Н. Крыжанов-
ский (1930).

В 1926–1933 гг. Обществом в Нью-Йорке 
издавались «Извещения Общества бывших 
русских морских офицеров в Америке»,  
а с 1934 г. — бюллетень. Его основателем  
и главным редактором являлся старший лей-
тенант Ю. К. Дворжицкий. Первоначально 
издание задумывалось как орган связи мо-
ряков-эмигрантов (в дополнение к выходив-
шему в Праге общефлотскому «Морскому 
журналу»), но после Второй мировой войны,  
с исчезновением морских журналов русского 
зарубежья в Европе, бюллетень стал факти-
чески «флагманом» морской эмигрантской 
прессы. Во второй половине 1940-х гг. ти-
раж бюллетеня достигал 300 экземпляров. 
Бюллетень выходил вплоть до 1982 г., ока-
завшись одним из самых «долгоживущих» 
изданий военной эмиграции. Также, по ини-
циативе Общества, с 1943 по 1964 г. выпу-
скался журнал «Морские записки».

Общество бывших русских морских офицеров в Америке. 1937 г. (архив М. Блинова)

Заседание Совета директоров Общества бывших русских морских офицеров в Америке.  
Слева направо: Н. Н. Александров, Ю. К. Дворжицкий, Ю. В. Соловьев, Б. М. Бачинский,  

А. В. Смирнов, Я. В. Шрамченко, А. Н. Заев. 7 июня 1957 г.
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Важную роль в деятельности Общества  
играла работа по сохранению культурного 
наследия морской эмиграции. При Обществе 
существовали библиотека, музей и архив, 
материалы для которых поступали из всех 
стран, где находились чины флота. В 1943 г. 
начала свою работу историческая комиссия 
(с начала 1960-х гг. — Морское историче-
ское общество), основной задачей которой 
было изучение различных вопросов истории 
флота и публикация результатов исследова-
ний на страницах различных изданий. В со-
став комиссии входили офицеры, проживав-
шие не только в США, но и в других странах.
После Второй мировой войны многие мор-
ские организации Европы прекратили су-
ществование, и Общество бывших русских 
морских офицеров в Америке стало цен-
тром морской эмиграции (в 1947 г. в США  

проживал 271 чин флота, в том числе строе-
вые офицеры, гардемарины и кадеты). Со вре-
менем число членов общества начало сокра-
щаться: они уходили в лучший мир. В 1974 г. 
объединение насчитывало 130 человек (плюс 
36 человек входило в Дамский комитет).  
Но из 130 лишь 54 члена являлись чинами 
флота (из них 24 были произведены в офи-
церы до 1917 г. включительно). 
В 1953 г. организация была переименована  
в Общество офицеров Российского импера-
торского флота в Америке, которое в 1963 г. 
объединилось с культурно-благотворитель-
ным обществом «Родина», в здании которого  
в Лейквуде (штат Нью-Джерси) был открыт 
музей, библиотека и размещен архив Обще-
ства. Объединение просуществовало пример-
но до середины 1980-х гг. Последний номер 
бюллетеня вышел в 1982 г.

Знак Общества офицеров Российского 
императорского флота в Америке

Описание: представляет собой развевающийся 
флажок на золоченом флагштоке, покрытый 
белой эмалью с двумя синими полосами  
крест-накрест по диагонали (Андреевский флаг). 
Изготовлен в США в 1960-е гг.

Материал: бронза, золочение, эмаль.

Размеры: 16×13мм.

Крепление: на винте.

Знак Общества офицеров Российского 
императорского флота в Америке

Изготовлен в США в конце 1950-х гг.

Материал: бронза, золочение, эмаль.

Размеры: 11 мм (флагшток), 11×8 мм 
(полотнище флага).

Крепление: на подковообразной лапке для 
ношения в петлице.

На внешней плоскости лапки — плохо читаемое 
клеймо фирмы-изготовителя квадратной формы.

Капитан 1-го ранга 
М. А. Китицын
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ОБЩЕСТВО ПОМОЩИ РУССКИМ  
ВОЕННЫМ ИНВАЛИДАМ ЗАРУБЕЖЬЯ В АМЕРИКЕ

Общество помощи русским военным инвали-
дам зарубежья в Америке было организовано 
в 1927 г. 19 января 1930 г. на годичном со-
брании Общества в Нью-Йорке был принят  
и утвержден Устав организации. 
В руководящий состав Общества входили: 

князь С. Белосельский (председатель),  
Д. Терещенко (казначей), Н. Шаров (се-
кретарь). С 1939 по 1946 г. председателем  
объединения являлся Генерального штаба 
полковник Г. В. Филиппов.

Знак Общества помощи русским военным 
инвалидам зарубежья в Америке

Описание: выполнен в виде венка с 
четырехконечным крестом в центре, окрашенным 
в бело-сине-красный цвет. Внизу — сложенная 
лента с надписью: «О. П. Р. И. З», ниже — 
латинские буквы: «U. S.».

Материал: медный сплав, эмаль. 

Размер: 17×16 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

ОРГАНИЗАЦИЯ «ВЕТЕРАНЫ ЗАРУБЕЖНЫХ ВОЙН»
Организация «Ветераны зарубежных войн» 
в США была создана в 1914 г. в результате 
объединения нескольких ветеранских об-
ществ — участников войны на Кубе (1898)  
и на Филиппинах (1899–1902). Официаль-
но ее статус, как общественной организа-
ции, был признан Конгрессом США в 1936 г.  
К этому времени в организации насчитыва-
лось более 200 000 человек.
В разные годы ее действующими (а не почет-
ными) членами были 8 президентов США — 
от Т. Рузвельта до Дж. Буша-младшего, из-
вестные спортсмены, астронавты.
В настоящее время эта старейшая органи-
зация ветеранов США объединяет около  
2 000 000 членов, которые состоят в 9 000 
региональных ячейках (постах), сведенных 
в 54 департамента. Она имеет свои струк-
туры в 50 штатах США, округе Колумбия  
и в 19 странах мира (в Латинской Аме-
рике, странах Тихоокеанского бассей-
на и Европы). Штаб-квартира находится  
в Канзас-Сити (штат Миссури). Для более  
тесного контакта с правительственными  
кругами США, Конгрессом и президентом 
страны, организация имеет представитель-
ский офис в Вашингтоне. Высшим орга-
ном управления организации «Ветераны 

зарубежных войн» является съезд, который 
проводится ежегодно в августе. Он избира-
ет исполнительные органы, состоящие из 
администрации, Национального исполни-
тельного совета и комитета по подготовке  
и проведению съездов. В администрацию 
входят: главнокомандующий, национальные 
заместители, начальник штаба, квартирмей-
стер, казначей, начальники юридической  
и медицинской служб, службы по делам ре-
лигии, главный инспектор. Исполнительный 
совет состоит из представителей региональ-
ных подразделений — департаментов орга-
низации (Совет директоров).
В сфере деятельности организации —  
помощь ветеранам и их семьям в получении 
образования и гражданских специальностей 
после окончания службы в вооруженных 
силах, строительство домов для военнослу-
жащих, выполняющих свои служебные обя-
занности за рубежом, и т. п. Особая забота 
распространяется в отношении вдов и сирот 
погибших или умерших ветеранов.
В разное время в состав организации входи-
ли и русские ветераны Первой и Второй ми-
ровых войн, локальных войн и вооруженных 
конфликтов, служившие и воевавшие в ря-
дах частей американской армии.

Обложка юбилейного сборника Общества помощи русским военным  
инвалидам зарубежья в Америке
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Знак организации «Ветераны 
зарубежных войн» (миниатюрный)

Описание: представляет собой миниатюрное 
изображение эмблемы армии США — креста  
с круглой розеткой с гербом США (белоголовый 
орлан) в центре. По ободку розетки круговая 
надпись: «VETERANS OF FOREIGN WARS •  
US •». 

Материал: латунь, эмаль.

Размеры: 12×12 мм.

Крепление: цанга.

Разновидности: известны знаки с креплением 
на винте, а также с надписью по ободку розетки: 
«VETERANS OF FOREIGN WARS • OF THE 
UNITED STATES •» — и сделанные в металле,  
без эмали. 

СОЮЗ ДОНСКИХ КАЗАКОВ В АМЕРИКЕ
Союз донских казаков в Америке был за-
регистрирован 3 сентября 1959 г. в шта-
те Нью-Джерси (США). Согласно Уставу, 
утвержденному 5 июля 1959 г., Союз стал 
продолжателем распущенного летом 1917 г. 
Войскового союза донских казаков в Ново-
черкасске.
В «Дневнике Донских казаков» № 1 отмеча-
лось, что Союз учреждается:
«а) для восстановления деятельности союза 
Донских Казаков, прерванной в 1917 году,  
и для того, чтобы вновь связать Донских  
Казаков в единое Братство и Союз;
b) для оказания моральной и материальной 
помощи всем членам и для направления и по-
мощи членам в их сношениях с Правитель-
ственными и Общественными учреждения-
ми;
c) для борьбы с коммунизмом (во всякой 
форме), чтобы всегда сохранять достоинство 

души, свободу религии, частной инициативы 
и частной собственности;
d) для развития культурной и просветитель-
ской деятельности;
f) чтобы работать с другими казачьими ор-
ганизациями, включая те, которые находят-
ся в Канаде, для пользы и в интересах всех  
Казаков».
30 января 1960 г. в соответствии с поста-
новлением правления Союза донских казаков 
в Америке в состав организации была приня-
та Донская В. М. Чернецова станица в Фар-
мингдейле Нью-Джерси.
Первым председателем Союза был избран  
И. К. Ковалев. Организация имела свой член-
ский значок. В 1970 г. в память «оставления 
последней пяди русской земли Крыма» по 
инициативе атамана Донских казаков Н. В. 
Фёдорова была учреждена медаль «В память 
50-летия окончания Гражданской войны».

Членский значок Союза донских казаков 
в Америке

Описание: представляет собой штампованное 
миниатюрное изображение герба Всевеликого 
войска Донского: в центре олень, пронзенный 
стрелой, с круговой легендой «Всевеликое 
Войско Донское». Вокруг герба — эмалевые 
ленты, в верхней части знака — лента цветов 
Донского флага, внизу — Российского 
государственного флага (бесик). Эмали  
бело-сине-красных цветов, горячие, глухие.

На оборотной стороне значка внизу по 
окружности клеймо фирмы-изготовителя: 
«ARTHUS BERTRAND PARIS». В верхней части 
выгравирован номер. 

Знак изготовлен в Париже (Франция)  
фирмой Arthus Bertrand в 1970–1980-х гг.

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 29×23 мм. 

Крепление: на винте.

Медаль Союза донских казаков  
в Америке

Описание: круглой формы с ушком в верхней  
части — для ношения на ленте. Изготовлена  
из тонкой латунной пластины (толщина 0,8 мм). 
На аверсе медали — рельефное (с эмалью) 
изображение знака Союза донских казаков  
в Америке.

На реверсе надпись в пять строк: «RUSSIA / VVD / 
DON COSSACKS / 1920 — 1970 / USA» Ниже 
надписи помещена римская цифра, означающая 
степень медали. В верхней части выбит номер.

Медаль носилась на лентах трех видов: русских 
национальных цветов (бело-сине-красный),  
донских цветов (сине-желто-красный)  
и черно-красной ленте.

Материал: бронза, позолота, эмаль, шелк.

Размеры: диаметр 32 мм.
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Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.

Разновидности: известен экземпляр, на 
обороте которого в нижней части отсутствует 
римская цифра, указывающая степень медали, 
а вместо нее помещена арабская цифра, 
означающая, по всей видимости, ее номер.  
В верхней части медали номер отсутствует. 

СОЮЗ КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
Союз был создан в Чехословакии в 1927 г. После Второй мировой войны правление пере-
ехало в США.

Медаль «За заслуги Кубанскому Войску» 

Учреждена по предложению Кубанского войскового атамана войскового старшины Б. И. Ткачева 
Кубанским войсковым сбором, состоявшимся 22 февраля 1959 г. в Кубанском войсковом доме 
в Нью-Йорке (США). В решении Сбора называется медалью «За оказанную услугу Кубанскому 
войску в Эмиграции», однако в статуте, утвержденном Кубанским войсковым советом  
23 июня, медаль получает новое название: «Кубанская войсковая медаль». Иногда, в приказах 
о награждениях, встречаются названия: «За заслуги перед Кубанским войском» или «За заслуги 
перед Войском». Точное название по статуту — «Кубанская войсковая медаль».

Медалью награждались за заслуги перед Кубанским войском (боевые или иные) в период после 
дня учреждения медали; в особо исключительных случаях — в период после 1945 г.

Первоначально, в соответствии со статутом, медаль имела 3 степени:

1-я — серебряная, 

2-я — темно-бронзовая,

3-я — светло-бронзовая.

Медаль 1-й степени выдавалась за особые заслуги (боевые, борьба с коммунистами, руководство 
войском), 2-я — за иную работу в пользу войска, 3-я — за финансовую и другую материальную 
поддержку войска.

11 июня 1960 г. в статуте было принято изменение: отбросили название «3-я степень» и оставили 
только «светло-бронзовая».

Медаль выдавалась с дипломом за подписями войскового атамана, председателя Войскового 
совета и председателя Войсковой наградной комиссии.

Эскиз медали и ленты был разработан членом Войскового совета полковником В. И. Третьяковым 
(будущим войсковым атаманом в эмиграции). Первый тираж медали (20 шт. — 1-й степени, по  
40 шт. — 2-й и 3-й степеней и 100 шт. — миниатюрных) был изготовлен в декабре 1959 г. Однако, 
первое награждение состоялось несколько раньше. Приказом № 1 Кубанского войскового 
атамана (по наградному отделу) от 8 октября 1959 г. были награждены: 1 человек — медалью 
1-й степени, 12 человек — медалью 2-й степени и 2 человека — медалью 3-й степени.

Есть сведения о награждениях только за период со дня учреждения медали до апреля 1965 г.  
За это время 1-й степенью были награждены 10 человек, 2-й — 172 человека и светло- 
бронзовой — 13человек.* 

Согласно описанию, размеры медалей всех степеней составляли: диаметр — 35 мм, толщина — 
2,5 мм. Однако в действительности их размер колебался на 1–2 мм. Лента медали: правая 
сторона — кубанская, левая — русская национальная. Колодка — в виде треугольника.

На штатском костюме носили медаль размером 19 мм (диаметр), толщиной 2 мм на розетке из 
той же ленты, но в 3 раза уже.

Описание: медаль «За заслуги 
Кубанскому Войску» 2-й степени круглой 
формы с бортиком. В верхней части — 
навершие в виде двуглавого орла со 
щитом. На щите аббревиатура: «ККВ» 
(Кубанское казачье войско). На лицевой 
стороне изображен герб Кубанского 
казачьего войска. По бокам даты: 
«1696–1959».

На обороте, по кругу — надпись: 
 «За заслуги Кубанскому Войску»,  
в центре медали выбит номер.

Материал: темная бронза.

Размеры: 52 (с навершием) × 33 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца 
для крепления ленты.

*)   URL: http://cossac-awards.narod.ru/Kuban_KV_files/KubanKV11.html (дата обращения: 12.01.2020).

Медаль «За заслуги Кубанскому Войску» 
(миниатюрная для штатского костюма)

Описание: идентична по форме и рисунку 
медали большого размера. Оборотная сторона 
без номера.

Материал: серебро.

Размеры: диаметр 19 мм.
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Значок в память Войскового сбора 
казаков Кубанского казачьего войска

Знак был учрежден и выпущен в США  
в 1959 г. по предложению Кубанского 
войскового атамана войскового старшины 
Бориса Ивановича Ткачева (1896–1972), 
выбранного в 1958 г., и созвавшего в феврале 
1959 г. Войсковой сбор.

Описание: представляет собой щит 
треугольной формы с черным ободком по краям. 
Поле щита белого цвета. В центральной части 
знака помещен герб Кубанского казачьего 
войска.

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 25×19 мм.

Крепление: на винте.

СОЮЗ ВОИНОВ ОСВОБОДИТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Союз воинов освободительного движения 
(СВОД) был создан на базе Союза моло-
дежи КОНР. В Уставе СВОД, утвержден-
ном 1-й Военной конференцией СВОД, со-
стоявшейся 12 ноября 1949 г., положение  
и задачи организации были сформули-
рованы следующим образом: «Союз Вои-
нов Освободительного Движения является 
внепартийной, военно-политической, анти-
коммунистической организацией, сложив-
шейся на базе военных кадров Власовского 
Движения и объединяющей военных участ-
ников освободительной борьбы Народов 
России для продолжения борьбы до полного 
уничтожения большевизма. <…> Главная  

задача СВОД — последовательная и всеобъ-
емлющая борьба за свержение в нашем отече-
стве антинародной коммунистической власти 
и установление истинно-демократического 
строя, отражающего волю народов и постро-
енного на основах социальной справедливо-
сти». Вскоре после своего образования Союз 
вошел в состав наиболее крупной власовской 
организации — Союз борьбы за освобожде-
ние народов России (СБОНР), став ее нео-
фициальным военным отделением.
Символика СВОД: эмблема, печать, нагруд-
ный значок, удостоверение члена СВОД, зна-
мя и девиз были утверждены на 1-й Военной 
конференции СВОД 12 ноября 1949 г.

Членский знак Союза воинов 
освободительного движения 

Описание: выполнен в виде миниатюрной 
копии нарукавного знака РОА (Русская 
освободительная армия), обрамленного 
с одной стороны дубовыми, а с другой — 
терновыми ветвями. Наверху знака 
аббревиатура РОА.  
По середине меч,рукояткой вниз, внизу — 
буквы: «С. В. О. Д.».

Выпускался трех видов — золотой, 
серебряный, бронзовый — которые 
вручались в зависимости от должностного 
положения члена Союза.

Размеры: 23 мм (по мечу) х17 мм.

Крепление: на винте.

СОЮЗ ЧИНОВ РУССКОГО КОРПУСА
Союз чинов Русского корпуса был образован 
1 ноября 1945 г. в лагере Келлерберг в 
Австрии, куда были выведены из Югославии 
части Русского корпуса. К концу 1940-х гг. 
чины Корпуса в большинстве переехали  
в Южную Америку (в основном в Арген-
тину) и США, куда переместилось и руко-
водство объединения. Управление Союза 
нахо дилось в Нью-Йорке (а с 1976 г. — в Сан- 
Франциско). Отделы организации в США 
функционировали в следующих городах:  
Бостон, Бриджпорт, Вайнленд, Детройт, 
Ири, Лейквуд, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, 
Пассейк, Патерсон, Ред Бэнк, Ричмонд,  
Рокленд (Наяк), Сан-Франциско, Сиэтл  
и Филадельфия. Были также отделы  
и представительства в Австралии (Мель-
бурнский отдел), Австрии (2 пред-
ставительства: Зальцбургское и для 

Каринтии – Штирии – Тироля), Англии 
(Манчестерский отдел), Аргентине (Союз 
Святого Благоверного великого князя Алек-
сандра Невского), Бельгии, Бразилии (Об-
щество Святого Благоверного великого князя 
Александра Невского), Венесуэле (Обще-
ство имени Святого Александра Невско-
го), Германии (Объединение чинов корпуса  
в Западной Германии), Канаде, Марокко, 
Новой Зеландии, Парагвае, Франции, Чили 
(отдел в Сантьяго), Швейцарии и Швеции. 
Союз возглавляли полковник А. И. Рогожин 
(01.11.1945—06.04.1972) и А. М. Лектор-
ский (07.04.1976—19.09.1986), затем — 
поручик В. В. Гранитов. Союз имел членский 
знак и стал учредителем знака (жетона)  
в память пребывания чинов Русского корпу-
са в «русском белом лагере Келлерберг».
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Членский знак Союза чинов Русского корпуса

Проект знака РК был утвержден приказом последнего командира Русского корпуса полковника 
Рогожина № 100 от 28 июля 1945 г. По проекту он представлял собой ополченский крест 
размером 45х45 мм, покрытый белой эмалью и наложенный на круглый терновый венец из 
темного металла диаметром 35 мм. На лучах креста помещены золотые даты — по вертикали: 
«1917» и «1921», по горизонтали — «1941» и «1945», что указывает на участие многих чинов РК 
в Гражданской и Второй мировой войнах. В центре знака изображен «галлиполийский» крест 
черной эмали с белой каймой размером 18×18 мм, на который наложены позолоченные буквы 
славянской вязью: «РК» (Русский корпус).

Знаки проектного размера так и не были изготовлены. Членским значком Союза чинов Русского 
корпуса стал его уменьшенный вариант.

Позднее для членов Союза, не принимавших участие во Второй мировой войне в составе РК, 
был изготовлен значок аналогичного вида, но без дат.

Материал: бронза, позолота, серебрение, 
оксидирование, эмаль.

Размеры: 20×21 мм, диаметр венца — 18 мм.

Крепление: на винте.

Знак (жетон) «Келлерберг»

Описание: представляет собой остроконечный 
щит с полукруглыми вырезами в верхних 
углах, окаймленный черной полоской. Поле 
щита заполнено горизонтальными полосами 
российских национальных цветов.  
По диагонали слева направо острием вниз 
проходит русский меч белого металла. Так же 
по диагонали, но справа налево, перекрывая 
меч, проходит белая лента с черной надписью: 
«КЕЛЛЕРБЕРГ». В верхней части щита дата: 
«1945» (начало Келлербергского сидения). 
Размеры проектного знака — 30×23 мм. 
Однако, по всей видимости, знаки такого 
размера изготовлены не были. Автору известны 
лишь миниатюрные варианты.

Материал: белый металл, серебро.

Размеры: 20×16 мм.

Крепление: петличное.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ФАШИСТСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — 
ВСЕРОССИЙСКАЯ НАЦИОНАЛ-РЕВОЛЮЦИОННАЯ  

ПАРТИЯ
Начало пропагандистской организации, по-
лучившей название «Всероссийская фашист-
ская организация» (ВФО), было положено 
10 мая 1933 г. в США. Ее организатором  
и бессменным вождем стал А. А. Вонсяцкий, 
партийным секретарем — его друг, Донат 
Кунле, а председателем Исполнительного 
комитета — Илларион Суворов (настоящие 
имя и фамилия Лев Бек-Мамедов). 
Америка оказала сильное влияние на образ 
мыслей и действия вождя новой организа-
ции, который быстро понял, что без шумной 
рекламы его деятельность обречена на жал-
кое прозябание в тени. Немаловажную роль 
в «популяризации» Вонсяцкого сыграла и его 
женитьба на Марион Рим Стефенс. Спустя 
два месяца после создания организации Вон-
сяцкий начинает издавать газету «Фашист», 

ставшую центральным печатным органом 
ВФО. Основное содержание «Фашиста» со-
ставляли статьи о жизни императорской се-
мьи, описание эпизодов боев и походов Граж-
данской войны, материалы из жизни отделов  
и ячеек ВФО и программных статей  
А. Вонсяцкого, а также идеолога движения 
М. Гротта. В некоторых номерах журна-
ла приводились описания акций (убийства 
коммунистов, диверсии на железной дороге  
и т. д.) «фашкоров», действовавших якобы 
на территории СССР. 
Любопытно, что Вонсяцкий настаивал на ори-
гинальности своего движения, отрицая связь с 
итальянским и германским образцами.
Довольно быстро Вонсяцкий пришел к выво-
ду о необходимости создания объединенного 
русского фашистского фронта. С этой целью 

Михаил Гротт

в сентябре 1933 г. он принял участие в бер-
линской конференции РОНД и парижских 
младороссов А. Казем-Бека. На конферен-
ции было подписано трехстороннее соглаше-
ние о будущей совместной работе, которое 
так ни к чему и не привело. Тогда Вонсяцкий 
обратил свой взгляд на Дальний Восток, где  
в Харбине и Шанхае была довольно много-
численная русская диаспора.
С целью «создания единого антикоммуни-
стического фронта в Русском Зарубежье» 
Вонсяцкий предпринял в 1934 г. попытку 
объединить свою организацию с Русской  
фашистской партией Родзаевского в Мань-
чжурии. В результате объединения ВФО  
и РФП, 3 апреля 1934 г. была образована Все-
российская фашистская партия (ВФП). ВФО 
Вонсяцкого была переименована в Северо- 
Американскую секцию ВФП. К этому вре-
мени, по словам ее вождя, число членов сек-
ции достигало 2 000 человек. Однако каких- 
либо документальных подтверждений этому 
нет. Буквально сразу же после объединения 

обозначились разногласия между Вонсяцким  
и Родзаевским. 
Конфликт привел к исключению Вонсяц-
кого 11 декабря 1934 г. из членов ВФП. 
Часть членов Северо-Американской секции  
объявили о своей принадлежности к Все-
российской фашистской партии и стали ее  
отделами (Нью-Йоркский и Калифорний-
ский). Другая часть осталась верна Вонсяц-
кому, образовав под его руководством новую 
организацию, получившую название «Всерос-
сийская национал-революционная трудовая  
и рабоче-крестьянская партия фашистов» или 
сокращенно — «Всероссийская национал- 
революционная партия» (ВНРП).
К 1937 г. Вонсяцкий находится в конфрон-
тации почти ко всем «старым» и «новым»  
эмигрантским организациям. В «Фаши-
сте» этих годов «имперцы», «ново-поколен-
цы», «господа Родзаевские, Миллеры, ата-
маны-бандиты и проч. Союзы» называются 
исключительно «провокаторской сволочью»  
и «большевицким отродьем». Эти «союзы» 

Председатель  
Исполнительного комитета ВФО 

Илларион Суворов
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Родился 30 мая (ст. стиль) 1898 г. в Варшаве, в семье начальника Варшавской жандар-
мерии, полковника А. Н. Вонсяцкого. В 1916 г. окончил 2-й Московский Императора Нико-
лая I кадетский корпус (57-й выпуск), а затем — Николаевское кавалерийское училище (9-й 
военного времени выпуск). В Гражданскую войну добровольцем воевал с большевиками 
на Восточной Украине, на Дону, Кубани, в Ставропольской губернии, на Крымском полу-
острове и в Северной Таврии. Был ранен в руку и живот. Окончил войну в чине капитана. 
Эвакуировался в Константинополь. В 1928 г. вступил в «Братство Русской Правды»,  
а вскоре стал главой одного из американских отделений БРП. В 1922 г. женится на 44-лет-
ней американской миллионерше Мэрион Рим, на деньги которой практически и развернул 
свою политическую деятельность. Летом 1932 г. Вонсяцкий вышел из БРП и создал Всерос-
сийскую фашистскую организацию (ВФО), которая в 1934 г. объединилась с Российской  
фашистской партией (РФП) — крупнейшей организацией русской эмиграции в Китае. Вместе  
с генеральным секретарем РФП К. В. Родзаевским стал лидером объединенной Всерос-
сийской фашистской партии (ВФП). После разрыва в 1935 г. с Родзаевским (возобновил 
сотрудничество с ним в 1940 г.) вновь возглавил ВФО до июня 1941 г. 

22 июня 1942 г. Вонсяцкий был арестован и осужден в США по закону о шпионаже 
на 5 лет тюрьмы. После окончания Второй мировой войны и смерти Ф. Рузвельта,  
26 февраля 1946 г. он был освобожден досрочно, проведя в тюрьме более 3,5 лет.  После 
освобождения отошел от активной политической деятельности. В 1953 г. Вонсяцкий осу-
ществил самое крупное из своих послевоенных начинаний — торжественно открыл в Сент- 
Питерсберге музей Николая II.

Умер 5 февраля 1965 г. в Сент-Питерсберге (больница «Маунд-парк»), похоронен в се-
мейном склепе на Западном кладбище Томпсона (штат Коннектикут).

Вонсяцкий  
Анастасий Андреевич 

русский общественный  
и политический деятель, создатель 

и глава Всероссийской фашистской 
организации

би
ог

ра
ф

ич
ес

ка
я 

сп
ра

вк
а

отвечали Вонсяцкому тем же. Впрочем, уже 
через год, после создания ВФО, отношение 
к Вонсяцкому среди некоторых эмигрантов, 
симпатизировавших фашизму, изменилось к 
худшему. Его популистские методы, типич-
ные для американского образа жизни, раз-
дражали правое крыло русской эмиграции. 
Несмотря на вражду, к 1937 г. группы ВНРП 
и ее представительства существовали в Ка-
наде (Эдмонт), США (Нью-Йорк, Лос-Ан-
джелес, Сан-Франциско, Бруклин, Бостон), 
Германии (Берлин, Гирслебен, Бременхэ-
вен), Австрии (Вена), Бельгии (Брюссель), 
Китае (Шанхай, с 1935 г., начальник —  
К. Стеклов), Югославии (Белград), Египте 
(Каир). В сентябре 1940 г. была организо-
вана немногочисленная партийная ячейка  
в Нише (Югославия), состоящая в основном 
из казаков и бывших офицеров. 28 марта 
1938 г. Вонсяцкий был избран даже почет-
ным казаком станицы Шабацкой (Югосла-
вия) «…за труды на благо Родины и Кубан-
ского казачества». Диплом почетного казака 

был подписан генералом Шкуро и станичным 
атаманом, есаулом Иконниковым. Наме-
чалось открытие ячеек в Скопле, Загребе, 
Петровграде и Кекинде. В 1934 г. действо-
вали очаги в Аргентине (начальник 1-го 
женского очага в Буэнос-Айресе М. В. На-
цевич), Уругвае (начальник 1-го очага ВФО  
В. И. Лучинский, начальник 1-го жен-
ского очага М. В. Лоретц-Эблин). Были 
созданы региональные центры (сектора) 
ВФО, которые возглавляли: Бразильский  
(Рио-де-Жанейро) — начальник 1-й груп-
пы сектора подполковник Л. С. Святополк 
Мирский (1934), начальник Казачьего 
отдела БС генерал-майор И. Д. Павли-
ченко, активные соратники — войсковой 
старшина Е. М. Нагаец, С. А. Антонов,  
А. И. Огиевский, Р. Гернгросс, С. М. Столбов; 
Ближневосточный (Каир) — руководитель  
Н. Столбецов (затем — барон Георгий Таубе), 
начальник связи Н. Шавернев; Южно-Кали-
форнийский (Лос-Анджелес) — руководи-
тель Корчинский, председатель фашкорского 

Д. Кунле, А. Вонсяцкий, 
А. Цуглевич



А. А. Вонсяцкий,
кадет 57-го выпуска  
2-го Московского Императора  
Николая I кадетского корпуса.  
1916 г.
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*)   Фашист. 1941. № 63. С. 1.

кружка А. Колл; Нью-Йоркской ячейкой  
руководили А. Плышнов (Нижний Манхэт-
тен) и Е. Н. Богословский (Верхний Ман-
хэттен); Эдмонтонскую группу возглавлял  
В. В. Клишинский и женский отдел —  
В. Т. Клишинская. Руководителем Бостон-
ской ячейки являлся И. Новожилов. Запад-
ным побережьем (около 50 человек) руково-
дил Г. Думбадзе, а с 1936 г. — Ф. Сименс, 
активно сотрудничавший с «серебряны-
ми рубашками» Уильяма Дадли Пелли —  
фашистского лидера из Северной Каролины. 
Активными пропагандистами и распро-
странителями ВНРП являлись соратники:  
Д. Б. Ланин, М. Нещерет, Е. Маци-
ков (представитель партии в Субботице)  
и Александр Лейбург (Югославянский  
сектор), капитан 2-го ранга барон Ферзен 
(Ближне-Восточный сектор), С. Михайлов  
(Южно-Калифорнийский сектор), служив-
ший на американском флоте, В. фон Мейер,  
К. Латегальв, Г. Дж. Вантц (Сан-Франциско), 
П. Васильев (Сиэтл), выпускавший лист-
ки «Рассвет» и «Путь». Большую работу по 
пропаганде идеологии русского фашист-
ского движения проводил генерал Геруа 

(Румыния), установивший личную связь  
с Вонсяцким и Родзаевским в 1936–1937 гг. 
Первое время, еще с ВФО, сотрудничали 
(по всей видимости, не состоящие в ВФО 
формально) редактор «Царского вестника»  
(Белград) Рклицкий, редактор газеты «Рос-
сия» (США) полковник Н. Рыбаков, отпе-
чатавший в своей типографии несколько 
первых номеров «Фашиста», Н. Т. Дахов 
(член ВФО с 1933 г.), публиковавшийся  
в «Русской газете» (Сан-Пауло), и др. Но 
состав ВНРП был, видимо, не многочислен 
(что с сарказмом отмечали противники Вон-
сяцкого). Во всяком случае, европейские 
филиалы партии едва ли превышали цифру 
в 10–15 человек. В апреле 1936 г. было со-
здано первое учебное заведение ВНРП — 
Русская фашистская библейская школа  
в Нью-Йорке. Ее руководителем был назна-
чен православный священник отец Александр 
Цуглевич. Численность обучающихся дости-
гала 25 мальчиков и девочек в возрасте от  
8 до 14 лет. В 1939 г. школа была закрыта.  
В ряде городов, где существовали ячейки 
партии, работали партийные клубы и т. п. 
Основной деятельностью ВНРП являлась 

агитационная работа. Так, в «Фашисте»  
за июль–сентябрь 1941 г. отмечались глав-
нейшие задачи партийной работы. Они сво-
дились к следующему:
1. Привлечение членов в партию и организа-
ция новых партийных ячеек.
2. Привлечение подписчиков «Фашисту»  
и «Русскому Авангарду».
3. Организация продажи и распространения 
«Фашиста» во всех местах, где живут рус-
ские.
4. Изыскание способов для переброски аги-
тационной литературы в СССР.
5. Сбор денег в Боевой Фонд ВНРП.*
Огромное количество фашистских листовок, 
открыток и номеров «Фашиста» рассыла-
лось по всему миру. С 1933 по 1940 г. вклю-
чительно, согласно сведениям «Фашиста», 
партия выпустила свыше 3 000 000 экзем-
пляров печатной, агитационной и пропаганд-
ной литературы, брошюр и листовок. Кроме  
«Фашиста», выходили партийные газеты: 
«Русь» — в Болгарии (София), под редак-
цией члена Центрального исполнительного  

комитета И. П. Бутова, «Русский аван-
гард» — ежемесячный партийный орган 
Дальне-Восточного центра ВНРП, под редак-
цией Ленкова.
Накануне Второй мировой войны на деятель-
ность Вонсяцкого обратили пристальное вни-
мание американские власти. В связи с этим 
руководство партии постановило «передать 
всю власть и руководство партией Руководи-
телю Дальне-Восточного Центра ВНРП сор. 
К. А. Стеклову». Согласно письму Стеклова 
Вонсяцкому от 4 июня 1941 г., он вступил  
в исполнение обязанностей руководителя 
партии.
Начало войны и вступление в нее США, по 
сути дела, поставило точку в существова-
нии организации Вонсяцкого. 9 мая 1942 г. 
агенты ФБР устроили обыск в его имении, 
конфисковали оружие и большое количество 
фашистской литературы. А 22 июня 1942 г. 
Вонсяцкого приговорили к 5 годам тюремно-
го заключения и штрафу в 2 000 долларов. 
После освобождения Вонсяцкий отошел от 
политической деятельности. 

Членский знак Всероссийской национал-
революционной партии 

Описание: выполнен в виде миниатюрной хоругви 
с полотнищем малинового цвета и древком, 
увенчанным золотым двуглавым орлом. В центре 
знака — круг синей эмали, в который помещена 
правосторонняя свастика белой эмали.

Изготовлен в Германии (Берлин) фирмой  
Boerger & Co. Клеймо фирмы — круговая надпись: 
«BOERGER & CO. BERLIN / GES. GESCH» —  
на оборотной стороне знака. 

Материал: бронза, серебрение, эмаль.

Размеры: 24×16 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

Разновидности: известен знак с креплением  
на игле. 
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РОССИЙСКИЙ АНТИКОММУНИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
Российский антикоммунистический центр (РАЦ) был создан в США в 1950 г. Пред-
седателем Центра был выбран князь С. С. Белосельский-Белозерский. В организацию  
вошли 62 политических, общественных, церковных объединения, в том числе северо- 
американский отдел РОВС, возглавленный генералом Витковским. Печатным органом  
организации стала ежедневная газета «Россия» (1932–1963 гг., затем она была продолжена  
как еженедельник).

Значок «ABN»  
(Антибольшевистский блок народов)

Был выпущен Российским  
антикоммунистическим центром.

Описание: прямоугольной формы. В центре 
знака, на синем фоне, помещено изображение 
меча (рукоятью вниз) в венке с аббревиатурой 
ABN. На оборотной стороне фирменное клеймо 
круглой формы с надписью на немецком языке: 
«DESCHLER MÜNCHEN 9». В нижней части 
знака в две строки — маркировка изготовителя 
«DESCHLER / MÜNCHEN 90».

Материал: латунь.

Размер: 18×26 мм.

Крепление: на вертикальной булавке.

КОНГРЕСС РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ
Конгресс русских американцев (КРА) был 
организован по инициативе группы амери-
канских граждан русского происхождения и 
оформлен как организация в феврале 1973 
г. на первом съезде в Нью-Йорке. Цель его 
организации — сохранение русского духов-
ного и культурного наследия, русской са-
мобытности и защита интересов русских 
перед властями. В мае 1973 г. КРА был  

инкорпорирован Верховным судом 
штата Нью-Йорк с правом распро-
странения его деятельности на всей 
территории Соединенных Штатов.  
К марту 1974 г. КРА уже насчитывал  
30 отделов в разных городах США. Макси-
мальная численность Конгресса, с момента 
образования до 1994 г., составляла около 
1500 человек. 

Членский значок Конгресса русских 
американцев

Значок организации был выпущен в феврале  
1980 г.*

Описание: круглой формы. В центре помещены 
изображения двух щитков цветов американского 
и русского флагов. По кругу — надпись на 
русском и английском языках: «КОНГРЕСС 
РУССКИХ АМЕРИКАНЦЕВ — CONGRESS  
OF RUSSIAN AMERICANS».

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 19,5 мм.

Крепление: цанга. 

*)   Русский американец. Обзорный выпуск. 1979–1982. New York. Б/д. С. 40.

Союз борьбы за освобождение народов Рос-
сии (СБОНР) был официально провозгла-
шен 26 мая 1948 г. в результате переиме-
нования Боевого союза молодежи народов 
России (БСМНР). С самого начала СБОНР 
отмежевался от Белого движения, считая его 
контрреволюционным. Отправными пункта-
ми идеологической деятельности СБОНР ста-
ли программа и идеология власовского дви-
жения, изложенные в Манифесте Комитета 
освобождения народов России от 14 ноября 
1944 г.
Политическая работа СБОНР была направ-
лена, главным образом, на агитацию своих 
идей среди населения СССР. В рамках этой 
деятельности устанавливались связи с моря-
ками советского торгового флота, спортив-

ными командами и делегациями. Среди совет-
ских граждан за границей распространялись 
различные журналы и справочные материа-
лы. C 1963 г. для населения СССР издавались 
«Письма Родине». Центральным печатным 
органом СБОНР был журнал «Борьба», изда-
вавшийся с 1947 г.
К 1950 г. Союз насчитывал 14 отделов 
в Германии, Австрии, Великобритании, 
Бельгии, Франции, Аргентине, Бразилии, 
Голландии, Австралии, Венесуэле, Кана-
де, США, Чили и Перу. 1 июня 2000 г.  
СБОНР, согласно Постановлению от 28 мая  
2000 г., прекратил свою деятельность.
Символика СБОНР была утверждена на 
1-м съезде организации 13 августа 1949 г.  
и зафиксирована в Уставе.

СОЮЗ БОРЬБЫ ЗА ОСВОБОЖДЕНИЕ НАРОДОВ РОССИИ
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МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Членский значок Союза борьбы  
за освобождение народов России

Описание: представляет собой овальный 
белый щиток с синим окаймлением, в центре 
которого изображена рука, держащая горящий 
красным пламенем факел. В нижней правой 
части щитка – аббревиатура «С. Б. О. Н. Р. ».  
На оборотной стороне значка выбит 
порядковый номер, который не соответствует 
номеру членского билета, а был введен для 
дополнительного учета. Всего было выпущено 
около 3000 экземпляров значка.

Материал: латунь, эмаль.

Размеры: 17х12 мм.

Крепление: цанга.

Издания Союза борьбы за освобождение народов России
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ОБЪЕДИНЕНИЕ РУССКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ В АМЕРИКЕ

Объединение русских национальных организаций в Америке было образовано  
в 1932 г. в Нью-Йорке и включило в себя большинство крупных эмигрантских организа-
ций. В первый состав ЦК объединения входили И. И. Сикорский, князь П. А. Чавчавадзе,  
Б. Л. Бразоль и др. Организация имела свой отличительный значок.

Значок Объединения русских 
национальных организаций в Америке 

Описание: представляет собой щит англо-
германского типа. В центральной части щита на 
поле русских национальных цветов помещена 
аббревиатура: «НР» — «Национальная Россия».

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 13×12 мм. 

Крепление: на винте.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ
Организация православной молодежи была создана в США в послевоенные годы.

Знак Организации православной 
молодежи

Знак был выпущен в 1970-е гг.

Описание: представляет собой изображение 
двуглавого орла с опущенными крыльями, 
увенчанного тремя императорскими 
коронами. В центре орла — круглый медальон, 
фон которого заполнен горизонтальными 
полосами русских национальных цветов 
(бело-сине-красная).

На оборотной стороне знака, на крыльях, 
видны следы спиленного крепления 
горизонтальной булавки. Основой формы 
этого знака послужила медаль (знак) 

участника сбора «День Русского Флага» в Англии (учрежден 05.01.1917 г.), с предварительно 
срезанным креплением и зачищенным медальоном. Знак вручался в коробке синего бархата  
с золотым орлом на крышке.

Материал: латунь, эмаль.

Размеры: 37×25 мм (максимальные), диаметр круглого медальона 12 мм. 

Крепление: цанга.

Разновидности: известны знаки с нечеткими английскими клеймами для серебра на хвосте 
орла (на оборотной стороне), оставшиеся, очевидно, от оригинала формы, т. е. медали  
«День Русского Флага».

ОРГАНИЗАЦИЯ РОССИЙСКИХ ПРАВОСЛАВНЫХ  
РАЗВЕДЧИКОВ

Организация российских православных 
разведчиков (ОРПР) была создана в августе 
1960 г. в Чикаго по инициативе архиепи-
скопа Серафима (Иванова). Основой про-
граммы организации стало воспитание 
молодежи в духе православия и любви к рус-
ской культуре. Для реализации этой цели,  
в 1961 г. за счет пожертвований, сборов и при 
поддержке князя и княгини Белосельских- 

Белозерских в штате Иллинойс, близ города 
Рокфорда, было приобретено 50 акров земли  
с небольшим озером — для устройства дет-
ского лагеря. В 1962 г. в лагере была построе-
на церковь в честь Святого Равноапостольного 
князя Владимира и звонница, а позже — рус-
ский поселок в 30 домов, названный Влади-
мирово. К 1995 г. ОРПР было проведено  
35 летних лагерей.

Знак Организации российских 
православных разведчиков

Описание: выполнен в форме ополченского 
креста. В центре креста — круглый эмалевый 
медальон с двуглавым орлом. На лучах 
креста — буквы, складывающиеся  
в аббревиатуру: «ОРПР».

На оборотной стороне знака клеймо: на нижнем 
конце креста — «A. B. PARIS», под булавкой — 
клеймо «АВ» («Arthus Bertrand»).  
Париж, 1960-е гг.

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 36×36 мм. 

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ
ОБЪЕДИНЕНИЯ

Открытки, выпущенные Организацией российских православных разведчиков. 
1970-е гг.
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Знак Сестричества во имя Покрова 
Пресвятой Богородицы в Нью-Йорке

Описание: представляет собой щиток белой 
эмали с широким ободком синей эмали. 
В центре знака — изображение золотого 
восьмиконечного православного креста.  
По ободку надпись: «СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ 
ПОКРОВА ПР'СВЯТЫѦ Б'Г'Р'Д'ЦЫ. НЬЮ IОРКЪ 
1926». На оборотной стороне знака внизу 
клеймо: «POPULAREMCO / 108 FULTON ST». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 38×29 мм. 

Крепление: вертикальная булавка  
с застежкой. 

СЕСТРИЧЕСТВО ВО ИМЯ  
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Сестричество было основано в 1926 г. в Нью-Йорке.

ОБЩЕСТВО СВЯТОГО ВЛАДИМИРА
15 апреля 1949 г. в Сан-Франциско был ос-
нован Дом Святого Владимира для преста-
релых (с 1950 г. — Русский дом Святого 
Владимира), а 1 мая в нем появились пер-
вые обитатели. Попечителями Дома были  
Л. Л. и Н. В. Николаевские, церкви и раз-
личные общественные организации. Много-
летним председателем правления Попечи-
тельного совета являлся К. П. Барский.
27 февраля 1951 г. был открыт второй дом, 
ставший приютом для многих перемещенных 

лиц (Ди-Пи). Поначалу сбор средств для  
функционирования домов ограничивался 
устройством ежегодных благотворительных 
вечеров, собраний, лекций и обедов. С целью 
организации более систематической работы 
было основано Общество друзей Русского  
дома Святого Владимира. В апреле 1965 г. 
«Друзья Русского дома Святого Владимира» 
утвердили положение о десятских, которые 
стали собирать пожертвования по всему  
Сан-Франциско.

Знак Общества Святого Владимира

Описание: представляет собой круг  
с двойным ободком. В центральной части  
круга — восьмиконечный крест, по бокам 
которого славянской вязью начертаны буквы: 
«Ст. В.». Буквы «Ст.» с лигатурой  
(знаком сокращения) вверху.

Материал: медный сплав.

Размеры: диаметр 17 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известны знаки, выполненные 
из медного сплава с золочением и с креплением 
на горизонтальной булавке.

Жетон в память 16-й конвенции 
федеративных русских православных 
клубов

Описание: выполнен в виде щита, в центр 
которого помещен еще один щит треугольной 
формы с орнаментом вверху. В центре 
жетона — белый восьмиконечный православный 
крест, по бокам которого помещены латинские 
буквы: слева — «FO», справа — «RC». В нижней 
части жетона — буквы «MYTT». На оборотной 
стороне жетона надпись в шесть строк: 
«SIXTEENTH / F. R. O. C. / CONVENTION /  
SEPT. 4–9. 1942 / CLEVELAND / OHIO» 
(Шестнадцатая конвенция федеративных 
православных клубов. Сентябрь 4–9. 1942. 
Кливленд, Огайо).

Материал: сталь, бронзирование, краска.

Размеры: 31×26 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к цепочке.
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РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ КАФОЛИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
ВЗАИМОПОМОЩИ

Русское православное кафолическое об-
щество взаимопомощи (РПКОВ) (англ. 
Russian Orthodox Catholic Mutual Aid Society; 
ROCMAS или ROCMA) — федерация братств 
верующих Алеутской и Аляскинской епархии 
Русской православной греко-кафолической 
церкви в Америке, было основано 10 апреля 
1895 г. в городе Уилкс-Барр, штат Пен-
сильвания.
Местные отделения этого Общества были 

образованы также в Минеаполисе, Чика-
го, Питсбурге и Осеола Милс. Формально 
Общество было зарегистрировано в 1912 г. 
согласно законам штата Пенсильвания. До-
кумент, разрешавший создание этого объеди-
нения, закреплял за ним функции страхового  
общества, целью которого провозглашалась  
помощь его членам, оказавшимся в беде,  
заболевшим, получившим физические увечья 
или инвалидность.

Логотип Русского православного кафолического общества взаимопомощи

Согласно уставу 1913 г., утвержденному ар-
хиепископом Алеутским и Североамерикан-
ским Платоном, Русское православное кафо-
лическое общество взаимопомощи вверялось 
«молитвенному ходатайству и попечению 
святителя и чудотворца Николая» (п. 2 Уста-
ва), а постоянным почетным председате-
лем был утвержден архиепископ Алеутский  
и Североамериканский (п. 119 Устава).
Несмотря на то, что формально РПКОВ  

являлось обществом взаимопомощи (стра-
ховым обществом), его задачи и дея-
тельность были значительно шире. Чле-
ны общества участвовали в строительстве 
храмов и открытии новых приходов, по-
могали не только иммигрантам в США, 
но также русинам в Австро-Венгрии, ма-
кедонским славянам, в период Русско- 
японской войны 1904–1905 гг. — русским 
воинам в Маньчжурии и военнопленным  

в японских лагерях, а в период Гражданской 
войны в России — войскам А. В. Колчака  
и А. И. Деникина. Среди множества задач об-
щества, одной из наиболее значимых, было 
создание русских православных приходов  
в Соединенных Штатах Америки.
К 10 октября 1922 г. в Общество входило  
188 братств с 7084 членами в них.
К этому времени сложился следующий  
руководящий состав (головные урядники) 
Общества: протоиерей П. Коханик (пред-
седатель), протоиерей А. Вениаминов  

(1-й вице-председатель), П. Сметана  
(2-й вице-председатель), И. Репа (кассир),  
И. Пивоварник (секретарь), М. Гобляк  
(помощник кассира), П. Касенчак (помощ-
ник секретаря), П. Стапай (контролер), 
священник И. Кедровский (контролер),  
В. Гулик (контролер).
На 1933 г. руководителями Общества яв-
лялись: П. М. Дзвончик — председатель,  
И. Решетарь — вице-председатель, И. П. Пи-
воварник — секретарь, И. О. Репа — кассир.

Здание Русского православного кафолического общества взаимопомощи
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Рекламный листок Русского православного кафолического общества 
взаимопомощи. 1933 г.

Председатель ROCMAS 
П. М. Дзвончик

Знак Русского православного 
кафолического общества взаимопомощи

Описание: выполнен в виде равностороннего 
креста с круглой розеткой синей эмали. В центре 
розетки — белый православный восьмиконечный 
крест. На лучах креста темно-красной эмали 
буквы: «R / O•C /B / USA». Изготовлен 
фирмой Wilkes-Barre Regalia, 2-я половина 
XX в. На гайке знака, по окружности надпись: 
«WILKES BARRE REGALIA / WILKES BARRE PA». 

Материал: серебро, бронза, эмаль. 

Размеры: 20×20 мм. 

Крепление: на винте.
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Знак «За развитие Русского 
православного кафолического общества 
взаимопомощи» в США

Описание: представляет собой 
восьмиконечную звезду с круглым 
медальоном в центре, обрамленным двумя 
широкими ободками. В центре медальона — 
восьмиконечный православный крест. 
На ободках надписи — по малому: «R — OC —  
B — USA», по большому: «ЗА РАЗВИТIЕ РУССК. 
ПРАВОС. ОБ-ВА В-И». На оборотной стороне 
надпись: «STERLING».

Материал: серебро, эмаль (утрачена). 

Крепление: на вертикальной булавке.

Выставлялся на аукционе аукционного дома «Кабинет»  

№ 21 (65). Лот 157.

РУССКОЕ ПРАВОСЛАВНОЕ ЖЕНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
ВЗАИМОПОМОЩИ

Русское православное женское общество взаимопомощи было создано в 1907 г. по ини-
циативе Русской православной миссии в Америке. Устав организации был утвержден  
20 августа 1907 г. на Первой конвенции в Вилкес-Барре. К этому времени в Обществе состо-
яло 11 сестричеств с 240 членами. К 1913 г. состав увеличился до 571 человека, а в 1922 г.  
в организацию входило уже 2085 женщин-членов и 802 ребенка. 
В 1922 г. в правление Русского православного женского общества взаимопомощи вхо-
дили: М. Константинович — председатель,  Е. Пивоварник — кассир, протоиерей  
И. Милясевич — секретарь.

Логотип Русского православного женского общества взаимопомощи. 1933 г.

ОБЩЕСТВО РУССКИХ БРАТСТВ В АМЕРИКЕ
Общество русских братств в Америке (ОРБ, 
Russian Brotherhood Organization of the 
United States of America, RBO) было образо-
вано 1 июля 1900 г. в Маханой-Сити, штат 
Пенсильвания, группой галицийских и кар-
пато-русинских горняков и рабочих эмигран-
тов. Миссией Общества являлось обеспечение 
взаимопомощи при возникновении трудно-
стей у иммигрантов из Галиции и Карпат, 
а также помощь последующим поколениям 
иммигрантов. ОРБ предоставляло страховые 
льготы, поддерживало детские дома, содер-
жало собственный стипендиальный фонд. 
Организация также вносила свой посиль-
ный вклад в развитие общеобразовательных  
и церковно-приходских школ на «старой 
родине» и в США, помогала гражданским  

и благотворительным организациям. Кроме 
этого, ОРБ издавало учебную и художествен-
ную литературу, а также способствовало со-
хранению национальной культуры и насле-
дия.
Местные отделения ОРБ назывались «брат-
ства». После вступления в братство его члены 
получали детально разработанный «сертифи-
кат членства» или «договор», описывавший 
условия страхования, а также атласную це-
ремониальную ленту и медаль или булавку 
для лацкана.
В 1940 г. в состав Общества входило  
247 братств и отделов, которые насчитывали 
13 097 взрослых членов, а также 170 отде-
лов юношеского отделения с 7874 членами.  
Действует в США по настоящее время.

Значок Общества русских братств в Америке

Описание: круг белой эмали с широким ободком 
синей эмали. В центральной части изображение двух 
перекрещенных флагов — российского и американского, 
над ними — восьмиконечный православный крест. Под 
флагами — две ладони в рукопожатии. Ниже надпись: 
«RUSSIAN» — и полукруглая надпись: «BROTHERYOOD 
ORGANIZATION». По ободку надпись: «•ОБЩЕСТВО 
РУССКИХЪ БРАТСТВЪ •  U. S. OF AMERICA•».

На гайке знака надписи: по окружности — «EAGLE 
REGALIA CO. / NEW YORK», внутри — «115 NASSAU ST». 

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размер: диаметр 15 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак на подвеске  
с креплением горизонтальной булавкой с застежкой.  
Его размеры с подвеской 30×23 мм. Полукруглая  
надпись на лицевой стороне, внизу сокращена: 
«ORGANIZ».  Встречаются знаки с сокращением слова  
с креплением на винте.



Религиозные и благотворительные объединения

577

Соединенные Штаты Америки

576

Значок Общества русских братств  
в Америке

Описание: круглой формы с широким 
ободком синей эмали. В центре — изображение 
перекрещенных восьмиконечного православного 
креста и американского флага. По ободку 
круговая надпись: «ОБЩЕСТВО РУССКИХЪ 
БРАТСТВЪ U. S. A.». На гайке клеймо фирмы-
изготовителя: «DIEGES & CLUST».

Крепление: на винте.

Знак делегата XIV Головной конвенции 
Общества русских братств в Америке 

XIV Головная конвенция ОРБ проходила  
24–28 мая 1926 г. в Филадельфии. В ней 
приняли участие 15 руководителей Общества 
русских братств (головных урядников)  
и 105 делегатов.

Описание: овальной формы в виде венка. 
В центральной части помещена эмблема-
значок общества: белый круг с изображением 
двух перекрещенных флагов — российского 
и американского, с восьмиконечным 
православным крестом, рукопожатием  
и круговой надписью. По бокам  
эмблемы-значка — флаги: русский  
и американский, вверху — изображение 
летящего лебедя с головой, повернутой направо, 
в нижней части знака — ленты с надписями: 
«МОЛИСЯ / УЧИСЯ / ТРУДИСЯ / ТРЕЗВИСЯ». 
На оборотной стороне надпись в четыре строки: 
«XIV — я Гол. / Конвенцiя / О. Р. Б. / 1926».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 35×28 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца.

ФОНД СВЯТЫХ КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ
Фонд Святых Кирилла и Мефодия был создан в 1990 г. при храме Нерукотворного Образа 
Христа Спасителя в Лондоне, Онтарио (Канада). Цель фонда — оказание помощи больным 
и нуждающимся детям, старикам, содействие в ремонте и строительстве храмов и монасты-
рей в России.

Описание: имеет  почти круглую форму. 
В центр значка вписан круг, фон которого 
заполнен горизонтальными полосами русских 
национальных цветов (бело-сине-красный).  
В центре круга — изображение восьмиконечного 
креста белого цвета с золотым обрамлением.  
По окружности значка, на синем фоне, 
золотыми буквами: «ФОНД СВЯТЫХ КИРИЛЛА 
И МЕФОДИЯ». Оборотная сторона гладкая.

Материал: красная медь, эмаль.

Размеры: 19 (высота) × 18 (ширина) мм.

Крепление: на игле.
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Значок в память празднования Русского 
дня 14 июля 1935 г. в Лейквуд-Парк

Описание: круглой формы. В центре значка 
изображение двух святых — Кирилла и 
Мефодия. В верхней части надпись: «RUSSKY 
DEN JULY 14. 1935», в нижней — «Lakewood 
Park».

Материал: жесть, пластик, ткань.

Размеры: диаметр 25 мм. 

Крепление: на игле.

Значок в память 950-летия  
Крещения Руси 

Изготовлен в 1938 г., предположительно  
в Канаде.

Описание: выполнен в виде щитка. В центре 
еще один щиток той же формы синей эмали.  
В центре — золотое изображение трезубца  
со средним зубцом в виде креста.  
По краю значка — широкий ободок белой эмали  
с изображением лавровых ветвей и датами:  
в верхней части — «1938», в нижней — «988».

Материал: бронза, эмаль. 

Размеры: 19×16 мм. 

Крепление: на винте.

ЗНАКИ И МЕДАЛИ, ВЫПУЩЕННЫЕ В ПАМЯТЬ 1000-ЛЕТИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ

Значок в память 1000-летия  
Крещения Руси 

Описание: выполнен в виде четырехлучевого 
креста красного цвета с черным ободком 
и круглой розеткой в центре. На лицевой 
стороне знака изображен святой князь 
Владимир на голубом фоне. По бокам от него 
даты: «988» и «1988». На оборотной стороне 
надпись на русском языке в три строки: 
«Буэнос Айрос / 988–1988 / АРГЕНТИНА».

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 25×25 мм. 

Крепление: диагональная булавка  
с застежкой.

Знак в память 1000-летия Крещения 
Руси с изображением святого князя 
Владимира

Выпущен в 1988 г. в США (?).

Описание: выполнен в виде четырехлучевого 
креста красного цвета с черным ободком 
и круглой розеткой в центре. На лицевой 
стороне знака изображен святой князь 
Владимир на черном фоне с восьмиугольным 
крестом в руке.  
На горизонтальных лучах — даты: «988» 
и «1988». Оборотная сторона гладкая. 
Носилась на «Владимирской ленте», 
сложенной четырехугольником. 

Материал: бронза, позолота, эмаль, шелк. 

Размеры: 57×50 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца  
для крепления к ленте.
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Знак в память 1000-летия Крещения Руси  
с изображением святого князя Владимира 

Знак изготовлен в 1988 г. в США. 

Описание: выполнен в виде четырехлучевого 
креста красного цвета с синим ободком и круглой 
розеткой в центре. На лицевой стороне знака 
изображен святой князь Владимир на красном 
фоне. По бокам даты: «988» и «1988». На ободке 
розетки вверху надпись: «СВ. КНЯЗЬ ВЛАДИМIРЪ», 
внизу — «ТЫСЯЧЕЛЕТIЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ».

Материал: бронза, позолота, эмаль. 

Размеры: 38×32 мм. 

Крепление: при помощи ушка и кольца. 

Разновидности: известен знак размером  
33×32 мм с креплением на горизонтальной  
булавке с застежкой. 

Значок в память 1000-летия  
Крещения Руси

Изготовлен в 1988 г. в США.

Описание: круглой формы с широким белым 
ободком. В центре значка на голубом фоне 
изображена церковная главка со стилизованной 
древнеславянской буквой «А» с лигатурой  
и цифрами в верхней части: «988» и «1988». 
По кругу надпись: «•1000 ЛѣТIЕ КРЕЩЕНIЯ 
РУСИ• САН ФРАНЦИСКО». На оборотной 
стороне значка внизу клеймо:  
«VIP MARKETING». 

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: диаметр 25 мм. 

Крепление: цанга. 

Знак в память 1000-летия Крещения Руси 

Описание: овальной формы с декоративными 
элементами по краям. В центре знака на фоне 
вишневого цвета помещено изображение 
православного креста. Над ним надпись: 
«millennium» (от лат. mille — «тысяча»).  
Внизу даты: «988–1988».

Материал: бронза, позолота, эмаль.

Размеры: 32×27 мм.

Крепление: горизонтальная булавка  
с застежкой.

Разновидности: выпускались также знаки 
идентичной формы и рисунка, но с полем  
синего цвета.

Значок в память 1000-летия  
Крещения Руси 

Изготовлен в 1988 г. в США.

Описание: круглой формы с широким 
ободком. В центральной части значка помещено 
изображение церкви Святого первомученика 
Стефана в Олд-Фордже (Нью-Йорк). По кругу 
надпись: «•ST•STEPHEN’S R•O• CHURCH 
• 988 + 1988•». По бокам церкви — слева: 
«OLD / FORCE», справа: «PENN».

Материал: жесть, пластик.

Размеры: диаметр 32 мм.

Крепление: на горизонтальной булавке  
с застежкой.
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Медаль в память 1000-летия Крещения 
Руси 

Выпущена Комитетом по ознаменованию 
1000-летия Крещения Руси Конгресса русских 
американцев по проекту Е. А. Александрова  
и рисунку В. Кривошеиной. По данному проекту 
были выпущены: настольные медали диаметром 
77 мм, отчеканенные из бронзы на Парижском 
монетном дворе; бронзовые посеребренные 
и позолоченные медали с тем же рисунком; 
медали диаметром 30 мм из золота 75-й и 92-й 
пробы и серебра, и бронзовые позолоченные 
медали-образки диаметром 30 мм. Всего было 
отчеканено 3360 медалей всех размеров*.

Описание: на лицевой стороне медали 
изображен святой князь Владимир. По 
окружности надпись на русском и английском 
языках:«СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНЫЙ 
КНЯЗЬ ВЛАДИМИР – SAINT VLADIMIR. EQUAL 
TO THE APOSTLES. PRINCE OF KIEV». На 
оборотной стороне — православный крест  
и даты: «988–1988», а также надпись на 
русском и английском языках: «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ 
КРЕЩЕНИЯ РУСИ — MILLENIUM OF THE 
CONVERSION OF RUSSIA TO CHRISTIANITY». 
Вокруг креста, по окружности, помещены 
изображения гербов и символов. Слева — 
трезубец, родовой знак или герб святого 
Владимира и Рюриковичей; вверху — 
Нерукотворный Спас, который изображался 
на стягах Киевской Руси; справа — русский 
императорский герб, а внизу — терновый венец, 
символ страданий русского народа. Медаль 
носилась на ленте русских государственных 
цветов (бело-сине-красная).

Материал: бронза, золочение.

Размеры: диаметр 31 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца к ленте 
русских национальных цветов.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

*)   Русский американец. 1995. № 20. С. 63.
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ОБЩЕСТВО ДРУЗЕЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Значок американского Общества друзей 
Советского Союза в память первого 
перелета Москва — Нью-Йорк, в 1929 г. 

Первый перелет Москва — Нью-Йорк через 
Сибирь и Аляску на самолете АНТ-4 «Страна 
Советов» состоялся в 1929 г. Маршрут этого 
исторического перелета был проложен по 
трассе Москва — Омск — Хабаровск — 
Петропавловск-Камчатский — остров Атту — 
Сиэтл — Сан-Франциско — Нью-Йорк. Экипаж 
самолета, сконструированного А. Н. Туполевым, 
состоял из четырех человек: командира  
С. А. Шестакова, второго пилота Ф. Е. Болотова, 
штурмана Б. В. Стерлигова и бортмеханика  
Д. В. Фуфаева. Стартовав 23 августа 1929 г., 
самолет преодолел более 20 000 км за 141 
летный час, при этом 8 000 км было пройдено 
над океаном. 29 октября 1929 г. АНТ-4 
приземлился в Нью-Йорке. 

Описание: значок круглой формы. На лицевой 
стороне в центре, на фоне высотных домов, 
помещено изображение летящего самолета. 
Над самолетом эмблема — скрещенные 
серп и молот. По окружности надпись: «FIRST 
MOSCOW — NEW YORK FLIGHT 1929», на 
крыльях самолета — «LAND — OF SOVIETS»,  
на фюзеляже — «USSR». На оборотной стороне 
значка в четыре строки — «FRIENDS / OF / 
SOVIET UNION / U. S. A.».

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: диаметр 33 мм.

Крепление: ушко спилено, крепление 
переделано на вертикальную булавку  
с застежкой.

АМЕРИКАНО-РУССКИЙ КОМИТЕТ  
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Комитет медицинской помощи СССР 
(Committee for Medical Aid to the USSR) был 
создан в США в 1941 г. Председателем Ко-
митета был избран известный обществен-
ный деятель и просветитель Эдвард Кларк 
Картер, одновременно являвшийся предсе-
дателем Комитета помощи России в войне 
(Russian War Relief), зарегистрированного  

президентским советом по контролю за  
организацией военной помощи 12 сентября  
1941 г. Вице-председателем Комитета  
медицинской помощи СССР был скрипач  
Е. А. Цимбалист, а среди его членов —  
художник С. Сорин, скульпторы А. П. Архи-
пенко и С. Т. Коненков, архиепископ Алеут-
ский и Североамериканский Макарий. 

Значок Комитета помощи 
России в войне

Активисты Комитета закупали медикаменты, 
оборудование и инструменты для госпиталей; 
собирали, упаковывали и отправляли посыл-
ки с одеждой и предметами быта в СССР.  
В число спонсоров входили сенаторы, видные 
адвокаты, банкиры и дипломаты, ученые  
и лидеры крупных профсоюзов. В 1942 г. 
Комитет входил в состав Комитета помощи 
России в войне, ставшего к этому времени 
крупной общественной организацией с раз-
ветвленной сетью различных секторов и под-
разделений: региональных (штаты, города), 

женских, молодежных, религиозных (иудей-
ские, православные, баптистские и т. д.), на-
циональных (еврейский, армянский и др.). 
Он имел собственные производственные 
предприятия, мастерские, склады. В 1942 г., 
по инициативе русских эмигрантов, в составе 
Комитета был образован центральный рус-
ский комитет, почетным председателем кото-
рого стал В. К. Зворыкин.
В 1942 г. в Нью-Йорке Комитет медицин-
ской помощи СССР изготовил значок, посвя-
щенный 700-летию Ледового побоища.
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Знак Американо-Русского комитета 
медицинской помощи СССР

Описание: представляет собой овальный 
щит с широким ободком по краю, в центре 
которого выбиты профили древнерусского 
воина в шлеме и советского солдата в каске. 
Над профилями — флаги, на полотнищах 
которых помещены даты: «1242» и «1942». 
В нижней части знака надпись в три строки: 
«ЗАЩИТА РОДИНЫ / ПРЕВЫШЕ / ВСЕГО». 
По ободку надпись на английском языке: 
«AMERICAN-RUSSIAN COMMITTEE FOR 
MEDICAL AID TO THE U. S. S. R.» (Американо-
Русский комитет медицинской помощи 
СССР). На оборотной стороне, в нижней 
части — клеймо фирмы-производителя.

Материал: бронза, серебрение.

Размеры: 33×23 мм.

Крепление: на винте.

Разновидности: известен знак  
с креплением на горизонтальной булавке  
с застежкой.

РУССКИЙ ДОМ В САН-ФРАНЦИСКО
3 октября 1925 г. в Сан-Франциско 
был создан Объединенный комитет рус-
ских национальных организаций. В со-
став комитета вошли 8 организаций: Цер-
ковный комитет Св.-Троицкого собора  
(Н. В. Смирнов), Общество русских  
ветеранов Великой войны (А. П. Будберг),  
Кают-компания бывших офицеров Россий-
ского флота в Сан-Франциско (Е. В. Клюп-
фель), Общество покровительства и просве-
щения русских детей (Н. В. Борзов), Русское 
национальное студенческое общество при 
Калифорнийском университете (В. Ваганов,  
А. И. Тюрлеминский), Клуб русских худож-
ников (Авенир Г. Ле Гардт), Общество рус-
ских инженеров и техников (М. Д. Седых,  

А. Н. Давиденко) и Русское общество взаи-
мопомощи (А. А. Мартынов). Первым пред-
седателем Объединенного комитета русских 
национальных организаций в Калифорнии 
стал бывший генеральный консул Россий-
ской империи А. М. Выводцев. Вторым пред-
седателем Объединенного комитета русских  
национальных организаций в Калифор-
нии стал контр-адмирал Е. В. Клюпфель,  
а в 1935 г. на этом посту его сменил Гене-
рального штаба генерал-майор А. Н. Вагин 
(1884–1953).
Основным направлением деятельности Объ-
единенного комитета стала защита интересов 
русских эмигрантов и их соотечественников  
в других странах. Выдающимся делом  

русской колонии стала помощь русским воен-
ным инвалидам, выехавшим из России после 
Первой мировой и Гражданской войн.
Другим направлением помощи соотечествен-
никам, начиная с 1932 г., было проведение 
ежегодного благотворительного Дня русского 
ребенка для помощи детям русских бежен-
цев и сиротам в Европе (Эстония, Болгария, 
Финляндия) и Китае.
В 1938 г., когда Объединенный комитет 
включал уже 19 различных организаций, 
был поднят вопрос о расширении существо-
вавшего Русского клуба и создании Русско-
го центра. В 1939 г. Правлением будущего  
Русского центра было приобретено в рассроч-
ку здание «Сайотс Холл» в Сан-Франциско,  

а 24 мая 1940 г. состоялось торжественное 
открытие Русского центра.
В Русском центре в первые годы располо-
жились детские кружки, общество «АРТ», 
литературно-художественный кружок, Объ-
единенный комитет русских национальных 
организаций, библиотека Русского дома  
и другие организации. С 1941 г. в здании на-
ходились: Русское историческое общество  
в Америке, Русское сельскохозяйственное 
общество в Северной Америке, редакция га-
зеты «Русская жизнь». 
В настоящее время Русский центр  
в Сан-Франциско продолжает свою культур-
но-просветительскую деятельность.

Значок Русского дома в Сан-Франциско

Описание: выполнен в виде щитка с бело-сине-
красным полем, с золотым ободком. В центре 
значка золотые переплетенные буквы: «РЦ» 
(Русский центр), внизу: «SF» (San Francisco).  
Знак составной — буквы РЦ крепятся при 
помощи клепки.

Материал: бронза, эмаль.

Размеры: 25×17 мм.

Крепление: цанга.
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Проектный вариант медали, посвященной 
250-летию битвы при Кунерсдорфе (?) 

Описание: круглой формы с ушком и кольцом 
для крепления к ленте. На лицевой стороне 
помещено изображение императрицы Елизаветы I 
в профиль. По кругу надпись: «Б. М. ЕЛИСАВЕТЪ. 
I. I. МП: I САМОД. ВСЕРОС». В нижней части, 
под профилем: «С. П. Б.». На оборотной 
стороне выгравированы переплетенные 
орнаментированные буквы: «СБС». Медаль, 
очевидно, сделана из рубля периода правления 
Елизаветы I. Ушко припаяно. Была изготовлена 
в Русском доме Общества ветеранов в Сан-
Франциско, по некоторой информации  
(не подтвержденной) — как вариант юбилейной 
медали, посвященной 250-летию битвы при 
Кунерсдорфе (1759). 

К медали при помощи ушка и удлиненного кольца 
прикреплен бант голубого цвета (ордена Андрея 
Первозванного). Медаль, вероятно, сделана  
в единичном экземпляре.

Материал: серебро, позолота.

Размеры: диаметр 37 мм.

Крепление: при помощи ушка и кольца.

ПАМЯТИ БИТВЫ ПРИ КУНЕРСДОРФЕ

Идея создания Общества зародилась в среде русской эмиграции, сложившейся вокруг пра-
вославного прихода близ Нью-Йорка, в городке Наяк, в середине 1960-х гг. Появление  
русских эмигрантов в этом районе связано с деятельностью другой русской общественной  
организации – Толстовским фондом, ставшим первым пристанищем для русских бежен-
цев на американской земле. Прибывающие эмигранты получали временное размещение на  
самой Толстовской ферме, привыкнув к которой, они позднее селились неподалеку. Вокруг 
фонда сложилась большая русская колония.
В 1978 г. Обществом «Отрада» была куплена земля с полуразрушенными домами быв-
шего лагеря для детей-инвалидов близ Нью-Йорка. После восстановления зданий  

РУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
(РУССКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР) «ОТРАДА»

Основатели Общества «Отрада». Фото, около 1975 г.

и благоустройства территории, Общество начало свою активную культурно- 
просветительскую деятельность. В центре проводили музыкальные вечера с приглашением 
русских артистов, показывали русские фильмы, организовывали доклады, собрания, устра-
ивали праздники и различные банкеты и приемы. Летом работали детские лагеря. 
Славились балы в «Отраде», собиравшие более 1 тысячи человек. Первый бал был органи-
зован в 1968 г., а к 1972 г. он стал, по признанию многих, самым лучшим балом в Нью- 
Йорке. Пик праздников пришелся на 1970–1980-е гг., когда на бал приезжал губернатор 
штата Нью-Йорк.
С 1988 по 2006 г. председателем Общества являлся Н. М. Зарудский, затем – М. А. Ромаш.
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РУССКО-АМЕРИКАНСКОЕ  
КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ  

И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО «РОДИНА»
 

Русско-американское культурно-просветительское и благотворительное общество «Родина» 
было создано русскими эмигрантами в Лейквуде (штат Нью-Джерси, США) в 1954 г. 
Первым председателем «Родины» стал Н. А. Ковура. Управлялось общество Советом Старей-
шин.
«Родина» оказывала благотворительную помощь эмигрантам, заботилась о воспитании моло-
дежи в национальном духе, а со временем стало одним из крупнейших хранилищ историче-
ских российских реликвий, сбереженных нашими соотечественниками в эмиграции.
Формирование коллекции началось с 1957 г. Со временем она пополнилась редкими образ-
цами военной униформы, знаменами, наградами, фотографиями, личными вещами и пись-
мами императорской семьи, архивами различных эмигрантских союзов и объединений, про-
изведениями живописи и т. п.

ОБЪЕДИНЕНИЕ «ЗА СВОБОДУ РОССИИ»
 

Объединение «За свободу России» было создано в 1967 г. в Нью-Йорке по инициативе  
Российского Имперского Союза-Ордена. В него вошли представители эмигрантских органи-
заций: Союз чинов Русского корпуса, Общество Русских Американских Инженеров, Объе-
динения Донских и Кубанских казаков, Общество Военных инвалидов имени генерала Кор-
нилова, НТС и др.

В 1993–1999 гг. собрание общества «Родина» было передано в Россию. По решению Сове-
та Старшин общества военные экспонаты поступили на постоянное хранение в Централь-
ный музей Вооруженных сил России, а остальные материалы, включая коллекцию картин  
и архив, перешли в дар Российскому фонду культуры. 

Логотип Русско-американского культурно-просветительского  
и благотворительного общества «Родина»

Группа основателей Объединения «За свободу России», 
Нью-Йорк, 1967 г.

Объединение распространяло пропагандистскую антисоветскую литературу, организовыва-
ло акции протеста, лекции и выступления. В феврале 1980 г., по инициативе Объединения 
в Вашингтоне, в здании Конгресса США был проведен симпозиум, основной темой которого 
было текущее положение дел в Советском Союзе. 

Эмблема Объединения «За свободу России»
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