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Ю. И. Быкова 

НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ ОРДЕНОВ  
АНДРЕЯ ПЕРВОЗВАННОГО В ПЕТРОВСКОЕ ВРЕМЯ

Тема истории отечественной орденской системы на протяжении двух столетий ин-
тересовала многих исследователей. Существует и ряд научных трудов, посвященных ор-
дену Святого апостола Андрея Первозванного в петровское время. Однако на данный 
момент сохраняется целый ряд проблем, связанных, в первую очередь, с изготовлением 
самих орденов, которые еще недостаточно изучены. В данной статье, опираясь на ар-
хивные документы, мы попытаемся осветить некоторые вопросы о времени и обстоя-
тельстве создания кавалерских крестов, об их размере, весе и форме, о первом появле-
нии шитых звезд и орденских цепей.

Орденские кресты
Создание первого российского орденского креста историки связывают с именем 

ювелира Юрия Нодермана. Информацию о том, что Нодерману в Амстердаме в марте 
1698 г. было заплачено «за кавалерский золотой крест, который делан второму и полно-
мочному послу (Ф.  А.  Головину. – Ю. Б.), за золото и за работу 101 еф. 14 ал. 2 д.», впер-
вые опубликовала Н.  А.  Бакланова в 1947 г.1 Голландский мастер получал от русского 
посольства выплаты за различные инструменты, «черенья ножиковы», пуговицы, гра-
неные стекла, персону, «за дело пряжек изумрудных к башмакам»2. В расходно-приход-
ных документах Великого посольства, хранящихся в РГАДА, он значится и как золотых 
дел мастер, и как серебряных дел мастер. Стоит также отметить, что в этих документах 
ювелира называли чаще всего «Юрья Нондерман» или «Юрья Нолдерман»3. Пока нам 
не удалось найти какую-либо информацию о нем.

Изготовление первых кавалерских крестов в России относится к 1700 г. Созданием 
орденов Андрея Первозванного сначала руководил Федор Алексеевич Головин, первый 
кавалер этого ордена, возглавлявший в это время Посольский приказ и Походную по-
сольскую канцелярию. После его смерти в 1706 г. во главе приказа встал Петр Павлович 
Шафиров, а канцелярии – Гаврила Иванович Головкин (позже приказом также руково-
дил Головкин). 

В марте 1700 г. жалованный мастер тогда еще Золотой палаты иноземец Александр 
Клерк изготовил золотой крест ордена Андрея Первозванного для гетмана И. С. Мазепы4. 
15 марта по приказу Ф.  А.  Головина из Оружейной палаты было велено заплатить 
Клерку 750 руб. за 25 алмазов, купленных им у иноземных купцов для этой работы, 
и 7 руб. за использованное им золото (весом 7 золотников)5.
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А 20 августа 1700 г. Ф. А. Головин «приказал сделать в Оружейной палате в посылку Мул-
тянскому господарю крест ковалерской, да к кордику черен, к поясу того кордика пряжки 
золотыя с алмазы, да у того тогож кордика на черену сверх поставить в гнезде яхонт»6. Для 
этой работы 21 августа было взято у А.  Д.  Меншикова «китайского золота три коробки» 
весом 2 фунта 77 золотников и у «огородной слободы у Петра Логинова» еще 20 золотни-
ков. (А.  Д.  Меншикову заплатили 360 руб., а П. Логинову – 22 руб.)7. Речь идет о награжде-
нии мултанского господаря Константина Бранкована орденом Андрея Перво зван ного. 
Кава лерский крест (среди других наград) был послан К.  Браковану с валашским послом 
Геор гием Кастриотом, который выехал из Москвы в Валахию в начале сентября 1700 г.8

В 1703 г. орден Андрея Первозванного за победу над двумя шведскими боевыми 
кораблями в устье Невы получил сам Петр I и князь А.  Д.  Меншиков. 10 мая им вру-
чил награды первый кавалер этого ордена Ф.  А.  Головин. В Походной канцелярии, 
по-видимому, всегда находился определенный запас орденских знаков. Так, среди до-
кументов Оружейной палаты значится, что еще 13 апреля 1703 г. было велено выдать 
«золотых дел дозорщику Максиму Афанасьеву за взятое золото, которое у него взято 
на кавалерские на три креста за 42 золотника» 62 руб. 27 алт.9

Через три года по инициативе А.  Д.  Меншикова для царя изготовили новый орден-
ский крест, украшенный алмазами в короне и «кругом креста»10. Так, в марте 1706 г. 
он пишет Ф.  А.  Головину: «Изволь ваша милость приказать еще такую ж кавалерию 
сделать, какую ныне ко мне изволил прислать, только алмазы положить в корону, так-
же и кругом креста, а крылья и хвост у орла черные, как обычай натуральному, о чем 
пространнее донесет милости вашей денщик ваш, а именно чтобы корона была убрана 
и в дуги вставить (положить) алмазы доброе, понеже та кавалерия будет у государя»11.

Следующие известные нам заказы на изготовление золотых кавалерских крестов 
отно сятся к концу 1708 – 1710 г., и их выполнение связано с именем золотых дел  мастера 
Якoба Вестфаля12.

О том, что в 1709 г. Вестфаль изготавливал орденские кресты, писали в свое  время 
В.  А.  Ковригина, В.  А.  Дуров и Г.  В.  Вилинбахов. Однако обращение к архивным доку-
ментам позволило нам более подробно узнать обстоятельства их создания этим масте-
ром. Анализ документов помог выявить количество созданных крестов, их типы («боль-
шие» и «малые») и внешний вид некоторых из них.

В конце 1708 г. по приказу Г.  И.  Головкина Вестфаль создает кавалерский «крест ал-
мазной в орле двоеглавом». 30 декабря от Вестфаля поступает счет, который включал 
в себя 261 руб. за «орла с алмазами» (по 36 руб. за карат), 24 руб. 10 алт. за использован ное 
золото, 40 руб. за работу и 1 руб. за футляр13. Всего мастер просил 326 руб. 10 алт. Также 
сохранилась запись «в алмазном ковалерском кресте весу со всем каков есть кроме фут-
ляра 17 золотников с позолотую»14. Уже 31 декабря этот крест был отправлен из Посоль-
ского приказа в Походную канцелярию «в армию» с подьячим Федосеем Реховским15.

Однако за неделю да этого в армию были посланы и другие кресты, из которых был 
выбран один для образца.

Среди архивным документов нам удалось обнаружить письмо Г.  И.  Головкина к сек-
ретарю Посольской канцелярии П. В. Курбатову от 4 января 1709 г.: «Петр Васильевич, 
писмо твое из Москвы от 24 декабря купно с крестами кавалерскими я здесь получил 
и из оных один которой угоден явился Его царскому величеству присем посылаю, 
и ты получа оной вели на той стороне где орел и святый андрей на кресте поля зделать 
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золотые и у сего посланного креста выскресть красное чтоб было золотое понеже герб го-
сударя черной орел в желтом поле, и для того надобно поле золотое а орел чтоб немного 
был сего черноватье, а на другой стороне где имя великого государя и тамо поля незамать 
(не трогать. – Ю. Б.) так как ныне красное и зделать вели таких крестов кавалерских шесть, 
чтоб было и с сим посланным всех семь16, а финифть в тело Святаго Андрея зделать 
вели покрепче чтоб за тонкостью не испортилось також и пробой на что колцо вздето 
вели зделать поплотнее, а когда оныя зделаютца, присылай их немедленно в армию»17.

Эти кресты изготавливал Я. Вестфаль. В январе 1709 г. ему было «дано из посольско-
го приказа… на дело шести кавалерских крестов и на переделку присланного ис походу 
седьмого креста 30 золотых…»18. Сделанные Вестфалем заново шесть крестов и один 
«переделанный» были посланы в Воронеж с подьячим Федором Сенюковым 25 марта 
1709 г. За новые кресты ювелир взял по 10 руб., за переделку старого – 8 руб. и еще 5 руб. 
за прибавленное им золото19. Счет от Вестфаля 13 апреля 1709 г. «слушали» в Воронеже 
Г. И. Головкин и П. П. Шафиров и утвердили выдать 73 руб. за семь крестов. Общий 
их вес составлял 28 золотников. (Что позволяет отнести их к типу «малых».) Эти кресты 
по своей форме имели одного орла. (Об этом чуть позже.)

Вскоре после Полтавской битвы, 13 июля 1709 г., Петр I с армией выступил из Полта-
вы и в тот же день прибыл в Решетиловку, в которой находился до 20 июля.

19 июля Г. И. Головкин посылает письмо дьяку Посольского приказа М. И. Ростода-
мову, в котором пишет: «Михайло Иванович. Присылается при том рисунок креста ка-
валерского. У нумера 1 знаменует наружная сторона того всего креста, самый крест сине-
го цвета, а изображение святого Андрея наподобие тела, корона с кольцом, за которое 

Ил. 1. Эскиз кавалерского креста ордена Андрея Первозванного. 1709 г.  
Бумага, тушь. РГАДА. Ф. 158. 1709 г. Д. 40. Л. 3. Публикуется впервые
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привязывать. И орлы золотые. № 2. Другая сторона того же всего креста, крест на той дру-
гой стороне оставить просто золотой, а литеры черные. Вели против того  рисунка сде-
лать таких крестов семь, да семь же крестов малых, каковы делал в нынешнем  1709-м году 
иноземец Вестфаль. Золотые червонные на дело тех крестов дать из Посольского при-
каза из тех, которые посланы с Воронежа с секретарем Степановым. И из обоих из боль-
ших и из малых по одному вели сделать поскорее и пошли ко мне чрез почту какую 
наискорее возможно. И потом достальные сделав, такожде пришли»20.

Среди архивных документов нам удалось обнаружить этот «рисунок», точнее эскиз, 
предназначенный для Вестфаля (ил. 1). Этот уникальный чертеж ранее никогда не пуб-
ликовался и не был в полной мере введен в научный оборот21. (Подробнее об этом чуть 
позже.) Внизу рисунка подпись: «сии образцы с писмом которое писано из обозу от 
решетиловки июля от 19 дня приняты у подъячего Василия Жадаева июля в 26 день 
в Москве и посланому писму чинить немедленно»22. (Такие же даты и географические 
места отмечены на выше упоминаемом письме Головкина.)

По данному эскизу было велено сделать Вестфалю семь больших крестов, а семь ма-
лых крестов – с одним орлом и красным фоном на обороте. В августе Головкин пишет: 
«Из кавалерских крестов, о которых я тебе прежде сего писал, чтобы вновь сделать семь 
больших да семь малых. Один крест из больших вели сделать немедленно и пришли ко 
мне по почте, где я буду обретаться, прочие кресты определенное число прикажи делать 
такожде с поспешанием…»23.

Как и было приказано, сначала исполнили два креста для образца и послали их 
Голов кину. Сохранился документ, где значится, что 14 августа 1709 г. «в Государственном 
Посолском приказе иноземец золотого дела мастер Якав Вестьфаль сказал, по прислан-
ному ис походу рисунку зделал он золотой болшой кавалерской крест весом кроме уга-
ру 12: золотников счету, а в другом кавалерском меншем кресте весом за угаром же пол 
5 золатника»24.

Получив эти два креста, Головкин 29 августа пишет: «Два креста кавалерских курьер 
Костантин Дмитриев привез в целости и деланы хорошо, толко на болшом кресте 
изоб ражение тела Святаго Андрея отделено высоко от креста и естли к чему пожмет 
скоро изломится а на прежних делано вплоть и ты вели и ныне на другие делать против 
прежняго чтоб крепче было»25.

Наверное, пожелание заказчика учли, и вскоре были выполнены остальные кресты.  
Из счета Вестфаля мы узнаем, сколько он запросил за работу над этими орденами. Так, за со-
здание «менших» крестов он взял по 10 руб. за штуку, а за «болших» по 20 руб. за  штуку. 
Итого 210 руб. за 14 кавалерских крестов26. Также на изготовление семи малых крестов 
(с угаром) ушло 38 золотых «с полузолотым» (около 5 золотников на крест), на семь боль-
ших (с угаром) – 105 золотых (около 15 золотников на крест). Всего на изготовление 
14 крестов было потрачено «143 золотника с полузолотым»27. 10 сентября Вестфалю за ор-
дена было заплачено «140 золотых червонных»28, в получении которых он и расписался.

В своей статье В. А. Дуров, со ссылкой на архивные документы, приводит письмо 
Головкина к Ростодамову, написанное 18 сентября 1709 г.: «Крестов кавалерийских 
большой руки по посланному от меня образцу делать не вели, а надобно вместо тех 
сделать семь крестов таким образцом, как тот же Вестфаль делал зимою, со изображе-
нием двоеглавого. И наперед того деланы такие же про царское величество и про кня-
зя Александра Даниловича Меншикова, только б ныне те семь крестов сделаны были 



86

Ю. И. БЫКОВА

без алмазов, и один, сделав на образец, пришли сюда ко мне, а достальные до повтори-
тельного моего письма не делать. Только между тем вели малые шесть крестов делать 
по прежнему моему письму»29. Таким образом, новый заказ осени 1709 г. предполагает 
изготовление семи больших крестов с одним двуглавым орлом и шести малых крестов 
тоже с одним орлом, но с красным фоном на обороте.

В следующем году Вестфаль продолжает активно создавать орденские знаки.
В марте 1710 г. Вестфаль получает заказ на изготовление двух больших кавалерских 

крестов с двумя алмазными запонами30. На них ушло золота 72 золотника. Ювелиру 
заплатили по 50 руб. за крест, а также 4 руб. за два футляра, «в чем положены те кава-
лерские кресты». Всего 104 руб. Кресты были роскошно украшены. В первую запону 
пошло алмазов на 2618 руб. 25 алт., во вторую – на 1618 руб. Вес самих крестов был 
по 22 золотника каждый31. Увеличение стоимости работы, связано, по-видимому, как 
с большим весом (цена работы рассчитывалась от веса изделия), так и с тем, что мастеру 
пришлось иметь дело с драгоценными камнями. 

Уже в мае поступает новый указ о создании Вестфалем еще семи крестов. Из Посоль-
ского приказа было «дано ему к остаточным 10 золотым которые у него остались от кова-
лерских 2 крестов» еще 40 золотых. «Всего на делание тех 7 крестов дано ему 221 золотой»32: 
в двух из них было по 24 золотника, в одном – 23,5 золотника, в трех – по 23 золотника. 
Таким образом, эти ордена относились к типу «большой руки», то есть большого размера.

20 июня 1710 г. «Иаков Вестфал» сдал два золотых креста, которые были приняты 
в приказ и посланы в Санкт-Петербург в Посольскую канцелярию и «по ево прошению 
подлинного как то те кресты сделаны заработу ею о пределаных дано ныне в зачот 
той работы сто рублев»33. Остальные пять были сделаны мастером к 18 августу 1710 г. 
и также отосланы в новую столицу. Весом эти пять крестов были «в одном 24 золотника 
с половиною, в одном 23 золотника с половиною, в трех по 23 золотника»34. 29 авгу-
ста 1710 г. Вестфалю заплатили остаток за все семь сделанных им креста35. За работу 
по 40 руб. за крест, «да за 7 футляров в котором кресты положены по рублю за футляр»36.

Таким образом, судя по архивным документам, за два года (1709–1710) Вестфаль соз-
дал как минимум 30 золотых кавалерских крестов (о количестве сделанных им крестов 
в 1708 г. мы точно сказать не можем).

Размер их, как уже упоминалось выше, был двух типов. Вес больших крестов разли-
чался: некоторые – около 15 золотников (около 64 г), другие – 22–24 золотника (около 
100 г). Малые же кресты были от 4 до 7 золотников (17–30 г). После Полтавского сраже-
ния Петр I раздавал награды. В своем письме к князю Ф. Ю. Ромодановскому от 13 июля 
1709 г. (Решетиловка) Петр I пишет, что наградил «рыдер-бантом Андрея» пятерых ге-
нералов: А.  И.  Репнина, Л.  Н.  Алларта, Я.  В.  Брюса, С.  Ренцеля и Г.  Ф.  Долгорукова37. 
Однако Вестфалю заказали срочно семь больших и семь малых кавалерских крестов. 
Таким образом, можно сделать предположение о том, что орденский кавалер в то вре-
мя получал два креста (обоих размеров) для различного ношения, например на ленте 
на груди и на ленте через плечо.

Известно, что в петровское время орденские кресты носились как на груди, так и на 
ленте через плечо. В своем письме из Ревеля от 5 сентября 1704 г. нарвский горожанин 
так описывает увиденную русскую армию: «Царь и принц [граф А. Д. Меншиков] не но-
сят ничего иного, кроме немецкого платья с орденом Св. Андрея, крест которого отделан 
золотом и носится на груди и которым его царское величество жалует важных господ»38. 
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А Юст Юль в 1710 г. пишет, что Андреевский орденский крест носят «на голу бой ленте 
шириною в ладонь через правое плечо»39.

Работа по изготовлению золотых крестов с эмалью была трудоемкой. Так, объясняя 
высокую стоимость орденов, которую запрашивает Вестфаль за их изготовление летом 
1709 г., подьячий пишет: «…а менши же оной цены взять ему невозможно, потому, что 
сия работа многотрудная и в навождении финифтью бывает готовым золотым крестам во 
обжигании утрата и переделка вновь, как де и в нынешние два образцовые креста болшой 
да и меншой делал он сам пять с учениками своими болши десяти дней, и много кратно 
для финифти переделка в тех крестах была, отчего и золоту бывает немалая утрата»40.

Проблема внешнего вида первых крестов ордена Андрея Первозванного интересо-
вала многих исследователей41.

В. А. Дуров и Г. В. Вилинбахов справедливо полагали, что в 1700–1710-х гг. какое-то 
время крест ордена Андрея Первозванного имел различную форму: с тремя двуглавыми 
орлами и с одним орлом. При этом в первом случае орлы были золотые, во втором орел 
чаще всего был с черными перьями.

Русский дипломат князь Б. И. Куракин в своих мемуарах 1701 г. пишет: «Сего года 
начался орден давать за <за>слуги от Царскаго Величества, крест Святаго Андрея, с чер-
ною финифтью, на голубой ленте»42. В уже упоминаемых письмах: Меншикова 1706 г. – 
«крылья и хвост у орла черные, как обычай натуральному»43 и Головкина 1709 г. – «орел 
чтоб немного был сего черноватье». В 1710 г. Юст Юль констатирует: «Царский орден 
Св. Андрея… [представляет] черного эмалированного орла с распущенными крыльями 
и тремя коронами над [головами], [т. е.] русский герб. На груди у орла белое эмалевое 
[изображение] Св. Андрея, распятого на кресте»44.

Крайне информативным источником о внешнем виде орденских крестов рубежа 
1708–1709 гг. стало упоминаемое нами письмо Головкина45. В нем впервые фигурирует 
красный цвет, а также то, что крест со святым Андреем и орлом располагались на неком 
«поле». Причем для символики ордена важным уточнением было то, что «герб государя 
черной орел в желтом поле, и для того надобно поле золотое». (Поле же на оборотной 
стороне креста была оставлено красным.)

Обнаруженный нами в архиве рисунок по-своему уникален. На данный момент это 
единственное достоверное изображение одного из типов орденского креста петровско-
го времени. Портреты орденских кавалеров той эпохи являются не таким однозначным 
источником. Это связано с порой спорной датировкой портрета, с субъективностью 
художественного воспроизведения и т. д. К тому же предложенный ювелиру эскиз имеет 
изображение креста с двух сторон.

Этот чертеж 1709 г. близок к опубликованному Г. В. Вилинбаховым рисунку креста из 
книги И. А. Рудольфи «Heraldica Curiosa» («Курьезной геральдики») 1718 г.46 Однако сто-
ит обратить внимание и на различия между описанием Рудольфи и архивным  эскизом.

Во-первых, в книге по геральдике написано, что на одной стороне креста «висит на 
другом маленькой крест с изображением святого Андрея, а над ним на обоих верхних 
концах большого креста стоят буквы: S, A, что означает святой Андрей». Примечательно, 
что на многих орденских крестах XVIII в., дошедших до наших дней, буквы «S» и «A» 
есть. А вот на эскизе, предназначенном для Вестфаля, – нет.

Во-вторых, Рудольфи пишет, что «на другой стороне большого креста находится 
главный титул Московского царя латинскими буквами в сокращениях: Tzaar Pet. Samo 
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I POWE FSE Ros, что означает: Tzaar Petro 
Samodersche czIPOW Elitel FSE ROSinskin 
(т. е. Царь Петр самодержец и повелитель 
всероссийский. – Г. В.)»47. На эскизе же – 
четыре слова: «За веру и верность». Стоит 
отметить, что на данный момент в России 
известно три сохранившихся орденских 
креста, которые датируются первой чет-
вертью XVIII в.: два из них в собрании 
Музеев Московского Кремля, один на вы-
ставке «Алмазный фонд» Гохрана РФ48. 
Оборотную сторону этих крестов украша-
ет белая эмалевая лента с девизом ордена. 
В то же время в проекте статута 1720 г. отме-
чено, что «на задней же стороне (креста. – 
Ю. Б.) изображен двуглавый орел, с тремя 
золотыми коронами, означенный золотою 
и синеватою тенью на крыльях, а грудной 
щит изображает Георгия Победоносца, 
убивающаго копием змия»49. Впервые кава-
лерский крест со святым Георгием на дву-
главом орле мы можем видеть на гравюре 
с изображением креста и ленты ордена 
Андрея Первозванного, которая была соз-
дана в 1732–1735 гг. для ил люстрации ста-
тута 1730 г.50

В-третьих, Рудольфи отмечает: «…по 
обеим сторонам и в нижнем углу Андре-
ев ского креста – двуглавый Русский орел 
с рыцарским орденом Св. Георгия на гру-
ди». То есть на трех золотых орлах долж-
ны быть щитки с изображением святого. 
Это же мы видим на рисунке из «Курьезной 
геральдики»51. Однако на эскизе 1709 г. их нет.

В-четвертых, на геральдическом рисун-
ке крест по своей форме «вписывается» 
в квадрат, в то время как на эскизе он зна-
чительно «у́же» и его скорее можно «впи-
сать» в прямоугольник.

Изображение Андреевского креста с тре мя орлами присутствует на портрете Петра I. 
Сохранился целый ряд живописных портретов XVIII–XIX вв. одного типа, который 
восходит к гравюре Шхонебека (1703–1705) с изображением Петра I в полный рост 
с арапчонком52. (В XIX–XX вв. моделью на этих портретах часто считался не россий-
ский царь, а его сподвижник – Франц Лефорт.) На одном из таких портретов (ГЭ)53 
(ил. 2, 3) на голубой ленте на груди царя изображен кавалерский золотой крест, близкий 

Ил. 2. Неизвестный художник.  
Портрет Петра I. XVIII в. Холст, масло.  

Государственный Эрмитаж.  
Инв. № ЭРЖ-536 

Ил. 3. Неизвестный художник.  
Портрет Петра I. Деталь
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к рисунку 1709 г. То, что на портрете у креста имеются четыре орла, а не три, можно 
списать на недостаточную проработку креста на гравюре Шхонебека, которая послу-
жила образцом. Так, на гравюре трудно определить, орел или корона расположены 
на вершине креста (ил. 5).

В процессе многолетней работы по изучению придворной ювелирной культуры 
России конца XVII – начала XIX в. нам приходилось сталкиваться с эскизами ювелир-
ных изделий. Как показывает опыт, почти всегда подобные чертежи создавалась в мас-
штабе 1:1 (включая драгоценности петровского времени54). Крест на рисунке 1709 г. 
имеет следующие размеры: 58 × 43 мм (общий размер с короной и орлами), 46 × 34 мм 
(только крест; ил. 4), 62 × 44 мм (общий размер с короной и орлами), 46 × 34 мм ( только 
крест; ил. 5)55. Для примера, два кавалерских креста из Музеев Московского Кремля име-
ют размеры 80 × 70 и 71 × 49 мм, а из Гохрана РФ – 83 × 52 мм56.

Помимо изготовления кавалерских крестов в Москве некоторая их часть закупа-
лась за границей, например, через голландского купца Ивана (Жана) Любса. Причем 
стоит отметить, что в основном такие кресты были «убраны» драгоценными камнями. 
Так, в фев  рале 1711 г. среди привезенных по указу царя алмазных вещей (помимо шести 
«персон») прибывают два «шевальерских креста о святаго апостола Андрея» стоимо-
стью в 600 и 800 руб.57 А в сентябре 1711 г. в новом счете от Любса значатся кроме деся-
ти алмазных царских портретов, прибывших в Архангельск, и три «креста кавалерских 
орденов с алмазами украшенными»58. Первый крест украшали 126 алмазов, второй – 
130 алмазов, а третий – 72 «бруланты да 52 маленких камней»59.

Крайне информативными являются документы Посольского приказа 1710–1713 гг., 
хранящиеся в РГАДА, о перемещении орденских знаков между приказом (Москва) 
и Поход ной канцелярией (Санкт-Петербург)60. 

Ил. 5. Эскиз кавалерского креста ордена 
Андрея Первозванного. Оборотная сторона. 
1709 г. Бумага, тушь. РГАДА. Ф. 158. 1709 г.  

Д. 40. Л. 3

Ил. 4. Эскиз кавалерского креста ордена 
Андрея Первозванного. Лицевая сторона. 

1709 г. Бумага, тушь. РГАДА. Ф. 158. 1709 г.  
Д. 40. Л. 3



90

Ю. И. БЫКОВА

Из них узнаем, что в Москву в приказ в 1710 г. прибыло: в феврале – «крест ковалер-
ской болшой фигуры в 14 золотников с пол», в марте – крест с алмазной запоной весом 
25 золотников, в апреле – две запоны к крестам по девяти алмазов в каждой (одна ценою 
в 2618 руб. 25 алт., другая в 1618 руб. 25 алт. – как мы уже знаем из другого докумен-
та, упоминаемого выше, это работа Вестфаля), три креста весом в одном 21 золотник, 
в двух других по 22 золотника (в том числе один «присланной из Санктъпитербурха для 
переделки»), в июле – два креста весом по 24 золотника, в августе – пять крестов весом 
в первом 24,5 золотника, во втором 23,5 золотника, а в трех остальных по 23 золотника 
(эти семь крестов изготовил Вестфаль), в сентябре – три креста «меншой фигуры весу 
по 7 золотников в кресте»61.

В 1711 г. в октябре «в посылке с Москвы» в Походную канцелярию поступило два 
креста: один «болшой фигуры весом 23 золотника», другой «меншой фигуры весом 
6 золотников», а в декабре – два креста «болшой фигуры весом 23 золотника» и «3 мен-
ших в том числе 1: присланной ис похода весом по 6 золотников»62.

В 1712 г. в январе было заплачено «за 8 камней алмазов к деланию запаны к кова-
лерскому кресту которая послана секретарем Петром Курбатовым 1210 рублев»63. 
Из «за моря» с купцом Любсом помимо алмазных портретов поступил и «крест ковалер-
ской в 552 рубли в 22 алтына». Чуть позже от Любса были приняты уже упоминаемые 
десять «персон» и два крестов (582 руб. 23 алт. и 532 руб. 23 алт.)64. В мае – три креста 
весом по 23,5 золотника в каждом65.

В другом архивном документе в 1712 г. в Посольском приказе значится три больших 
и пять малых кавалерских крестов. 12 августа «ковалерский болшой крест золотой» был 
послан генералу Алларту, 1 сентября «один из менших крестов» – графу Флемингу, 4 де-
кабря «в Гистау взял крест один ковалерской болшой» Г. И. Головкин66. Таким образом, 
генерал Алларт, получивший летом 1709 г. крест за Полтавскую баталию, изготовлен-
ный Вестфалем, с тремя орлами, в 1712 г. получил еще один крест, скорее всего уже 
другого типа, с одним орлом.

В 1713 г. в мае «заплачено на Москве за принятые в походную канцелярию ковалер-
ской крест да 5 патретов 6200 рублев». Стоимость этого креста была 1000 руб. Также 
от Любса в августе в канцелярию был взят еще один крест в 1500 руб. 67

Таким образом, в течение четырех лет через Посольскую походную канцеля-
рию, возглавляемую графом Г. И. Головкиным, прошло 30 крестов ордена Андрея 
Первозванного большой и малой «руки», а также три алмазные запоны к крестам. Стоит 
заметить, что в 1710–1713 гг. Петром I было награждено орденом Андрея Первозванного 
11 человек68.

Отдельной темой является эмалевое изображение Андреевского креста на «бляшке», 
информация о котором практически не встречается в научной литературе. 

Однако упоминание о предмете, который являлся чем-то наподобие медальона, мож-
но увидеть в материалах по петровскому времени. Так, описывая орден Андрей Перво-
званного в 1710 г., датский посланник Юст Юль замечает: «Нередко и русские вельможи, 
пожалованные этим орденом, не надевают его, а носят вместо него в петлице кафтана на 
голубой ленте маленькую голубую эмалированную золотую пластинку с эмалевым [же] 
изображением белого Андреевского креста»69. Среди документов, относящихся к опале 
и конфискации имущества князя А. Д. Меншикова, есть и опись его орденов. Так, в описи 
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1728 г. помимо двух золотых крестов «святаго андрея» значится «ковалерия золотая с ко-
лечком золотым на ней изображен на финифте орел и крест святаго андрея»70.

Подобный медальон, только более позднего времени, сохранился в собрании Музеев 
Московского Кремля. Считается, что он принадлежал императору Александру I71.

Орденские звезды
Шитые звезды ордена Андрея Первозванного появляются достаточно рано. Уже упо-

минаемый ранее Куракин пишет, что в 1701 г. начали давать крест на ленте, а также на 
платье «на левом плече, те кавалерии начали носить шитыя в сиянии, где надпись кругом 
того: „За веру и верность“»72.

Стоит отметить, что в научной литературе часто пишут о том, что в центре ши-
той звезды на золотом поле находился серебряный Андреевский крест, что характерно 
для звезд XVIII столетия. Этот тезис подтверждают и сохранившиеся звезды 1720-х гг.: 
на коронационном камзоле Петра I (ГЭ) и на кафтане Петра II (Музеи Московского 
Кремля)73. Также в проекте статута ордена Андрея Первозванного 1720 г. написано: 
«Орденскую осмиконечную звезду должно пришивать на кафтане и епанче; в средине 
оной золотое поле, в котором серебряный крест»74.

Однако, возможно, в начале XVIII в. звезды выглядели чуть иначе. 
Одно из первых свидетельств, касающихся изготовления шитых звезд, относится 

к 1702 г. Это письмо от 15 декабря 1702 г. из Лондона П.  В.  Постникова (которого 
направили посланником во Францию) к Ф.  А.  Головину. В нем Постников сообща-
ет, что перед отъездом за границу, когда он был еще в Архангельске, к нему пришел 
пакет («писанный в Ладоге» 14 сентября 1702 г.), в котором находилось три письма: 
Петра I, самого Ф. А. Головина и инженер-генерала француза Ж. Б. Ламбера де Герэна 
(который будет награжден орденом Андрея в следующем 1703 г.). Ламбер по приказу 
царя просит купить в Париже ряд вещей для Петра I и князя А.  Д.  Меншикова, а также 
«десять чинов, сиесть звезд, святаго Андреа, шитых, которыя пришиваются на епанчах 
господ рицерей, величиною и таким образом, каким оныя Святаго Духа [перваго во 
Франции кавалерства], – зде и начертанную господин Ламберт звезду прислал мне, 
изображающуюся крестом лазоревосиним, на орле златом распространенным, вен-
цем империалским выжемчюженным, яко у блазонистов называется, и лучами златыми 
и сребренными»75. То есть один из первых вариантов звезд, который предлагался для 
изготовления во Франции, содержал орла с императорской короной, которого позже 
на звезде не было.

Чуть позже в 1710 г. Юст Юль пишет: «На правой [стороне] груди, носится звезда 
с красным полем, белым посреди его Андреевским крестом»76. В этом варианте вместо 
орла – Андреевский крест, однако не серебряный на золотом фоне, а белый на красном.

В предлагаемом Ламбере варианте звезду должен был украшать жемчуг. Ранние до-
шедшие до наших дней звезды обычно шиты золотными нитями (серебряного и золо-
того цвета). Однако, например, из описи князя А. Д. Меншикова мы узнаем, что у него 
были «четыре звезды ковалерских жемчужные в том числе на одной девять алмазцов», 
а также «звезд же российских шитых сребром тридцать сем»77. Сохранность звезд на 
1728 г. была зафиксирована в документе: «у одной которая с алмазами и по концам 
жемчуг осыпался и одной нитки крупного жемчуга нет», «у другой на которой крест 
лазоревой також жемчуг осыпался и оной нитки крупного жемчугу нет»78.
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Орденская цепь
Проблема, связанная со временем появления цепи ордена Андрея Первозванного, 

требует отдельного исследования. Г. В. Вилинбахов предполагает, что «возможно, цепь 
была введена только по статуту 1720 г.»79. И приводит пример одного из первых извест-
ных изображений орденской цепи – гравированный портрет Петра I, исполненный 
С. Коровиным с оригинала Л. Каравака 1723 г.80

В середине 1730-х гг. шведский ученый К. Р. Берк пишет: «При Анне Иоанновне 
орден получил определенный орденский костюм и большую цепь, чего не было при 
прежних правителях; тогда имелись лишь сам знак на голубой ленте и вышитая звезда 
на груди»81. Цепь, по его словам, состоит из тройных эмалевых звеньев: с Андреевским 
крестом, с «русским орлом» и с вензелем императрицы. «Не должно вводить в заблужде-
ние выполненная иначе цепь на портрете Петра I, выгравированном на меди, ибо это, 
по-видимому, фантазия художника. Во всяком случае, никто не припоминает, чтобы 
до 1731 года видел какую-либо андреевскую цепь. Равным образом те, кто прежде вы-
шивал пологи для двора, флаги и штандарты, сделали особую цепь вокруг орла сплошь 
из таких звезд, какие носят на груди, и в каждом [звене] по одной букве орденского деви-
за. Так и по сей день делают некоторые кавалеры орденов Александра на свои печатях; 
и то, и другое – выдумка»82. На портрете Петра I 1723 г. как раз такая цепь, где каждое 
звено – это буква девиза. 

Более привычное изображение золотой орденской цепи (с тремя различными 
 звеньями) можно увидеть на коронационном портрете Петра II кисти И. П. Люддена 
(1728, ГРМ)83. 

Однако нам удалось обнаружить первое документальное свидетельство об изготов-
лении цепи ордена Андрея Первозванного в архивных документах, посвященных под-
готовке к коронации царицы Екатерины Алексеевны в 1724 г. Так, среди расходных 
бумаг значится, что «по состоявшимся в комиссии сочинения церемонии коронаци-
онной протоколам» четырем золотых дел мастерам: Иоганну Ориоту, Вейсу, Иоганну 
Царту и Иоганну Кондрату Прейсу «за дело ордина Святаго Андрея и ко оному цепи 
и в награждение всего» выдали 600 руб.84 Возможно, что сценарий торжеств предпола-
гал  наличие орденской цепи у Петра I.

Для царицы Екатерины также, по-видимому, в строчном порядке в Москве делался 
орден, скорее всего Святой Екатерины. Так, граф П.  А.  Толстой, отвечающий за цере-
монию коронации, дважды пишет из Москвы 9 и 18 декабря 1723 г. к Виллиму Монсу: 
«Прошу вас, государь мой, неумедля прислат ко мне рисунок кавалерии ея величества»85.

Примечательно, что именно эти четыре ювелира в 1730 г. выполнили Андреевский 
орден (алмазную звезду и золотую цепь с крестом) для коронации императрицы Анны 
Иоанновны86. 

Таким образом, благодаря обращению к архивным документам удалось прояснить 
обстоятельства изготовления орденов апостола Андрея Первозванного в петровское 
время. Исследование показало, что кавалерские кресты в этот период были двух ти-
пов и делались двух размеров. Количество создаваемых московским ювелиром Якобом 
Вестфалем и привозимых из-за границы крестов значительно превышало число кавале-
ров этого ордена. В ходе работы над статьей были обнаружены сведения, уточняющие 
время появления шитых звезд и золотой цепи ордена. Также в научный оборот удалось 
ввести эскиз кавалерского креста, по которому был создан целый ряд наград.
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