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Женские ордена: организации и награды. 

 

Высшая форма поощрения граждан за выдающиеся заслуги перед Отечеством – это 

государственная награда. В каждой стране учреждены свои награды, среди которых есть 

особая категория – награды, носящие женские имена или посвященные только женщинам. 

Их не так много и вручаются они не часто, порой единожды. 

В 1714 г. Петр I учредил первую высшую награду для дам - Орден Св. Екатерины с 

девизом «За любовь и Отечество» в честь Екатерины I за ее по легенде достойный 

поступок во время неудачного Прутского похода (Екатерина пожертвовала все свои 

драгоценности на подкуп турецкого командующего Мехмед-паши, в результате чего 

русские смогли заключить перемирие и спасти от плена окруженную под Яссами армию).  

Больше награждений при Петре I не было. Вступив на престол, Екатерина I пожаловала 

ордена дочерям Петра - Анне и Елизавете. Всего во время её царствования было выдано 8 

наград. 

Вручался орден женщинам и за военные заслуги. 21 мая 1789 года в ходе русско-

шведской войны небольшой русский бриг «Меркурий» атаковал и захватил шведский 

фрегат «Венус». За этот бой Екатерина II наградила капитана Р. В. Кроуна орденом 

Святого Георгия, а его жену Марфу Ивановну Кроун, которая оказывала помощь раненым 

в ходе боя, орденом Святой Екатерины. 

В 1797 г. Павел I законодательно закрепил обычай, по которому каждая родившаяся 

великая княжна получала орден Святой Екатерины, за счет этого количество награждений 

резко возросло. (Обычай перевязывать новорожденных девочек красной лентой, а 

новорожденных мальчиков голубой лентой, восходит к указу Павла I награждать каждого 

родившегося Великого князя при крещении Орденом Святого апостола Андрея 

Первозванного, а великих княжон Орденом Святой Екатерины). Орден Святой Екатерины 

был упразднен в ноябре 1917 г. большевиками, но существовал в эмиграции как 

династическая награда династии Романовых. За два столетия орденом были награждены 734 

дамы, из них более 310 орденом 1-й степени.  

В 2012 году был учрежден сходный с историческим «Орден Святой 

великомученицы Екатерины». Первое награждение состоялось в день утверждения 

награды - 3 мая 2012 года. Первыми двумя кавалерами ордена стали настоятельница 

Свято-Никольского женского монастыря в Малоярославце игуменья Николая (Людмила 
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Ильина) и врач липецкой областной больницы Нина Перехожих. На сегодня этой награды 

удостоены четыре человека. 

Была и еще одна женская награда России, врученная только единожды. В честь 300-

летия лома Романовых Николай II в 1916 г. учредил Орден Княгини Ольги "во внимание к 

заслугам женщин на различных поприщах государственного и общественного служения". 

Единственный орден св. Ольги 2-й степени был вручен Вере Николаевне Панаевой – матери, 

потерявшей в Первую Мировую войну трех сыновей, каждый из которых был кавалером 

ордена св. Георгия.  

В 1988 г. в ознаменование 1000-летия крещения Руси был учрежден женский орден 

Русской православной церкви - Орден Святой равноапостольной княгини Ольги.   

Орден княгини Ольги был учрежден в 1997 г. президентом Украины для награждения 

женщин за выдающиеся личные заслуги в различных сферах деятельности. Среди 

награжденных Орденом Монсеррат Кабалье и София Ротару. 

Крест Виктории - высшая военная награда Великобритании за мужество и героизм в 

боевой обстановке. История ордена связана с Россией и Крымской войной. До этого в 

Великобритании практически не было награды за личное мужество, проявленное на поле 

боя. В разработке ордена участвовала сама королева Виктория и ее супруг принц Альберт, 

который настоял на том, чтобы награда носила имя королевы. Первые 106 Крестов Виктории 

были изготовлены из бронзы стволов русских пушек, захваченных в Севастополе. Позже 

кресты изготавливались из китайских пушек, захваченных по время "боксерского" 

восстания в 1899-1901 гг. Хотя в условиях награждения не оговаривается пол 

награждаемого и орден носит женское имя, ни одна женщина Англии до сих пор не была 

удостоена Креста Виктории.  

Есть еще одна категория высших женских наград, которыми могут быть награждены 

только члены королевских и императорских семей. В Великобритании даже существует 

своеобразная традиция королевских семейных орденов. Например, короли Георг I и Георг 

V награждали особым орденом (со своим личным портретом) женщин, являющимся 

членами королевской семьи в знак личного уважения. Первыми из них были, разумеется, 

супруги и дочери королей. В настоящее время Королевским семейным орденом 

Великобритании является Орден Королевы Елизаветы двух степеней, различающихся по 

родственной близости к монарху.  Сама королева носит два семейных ордена – своего отца 

и деда.  
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В 1888 г. императорским эдиктом в Японии был учрежден Орден Драгоценной 

короны восьми степеней для награждения "благородных дам, которые оказали 

исключительные услуги государству". Высшие степени ордена Драгоценной короны 

предназначены только для членов королевских и императорских семей, поэтому орден 

можно отнести к "семейным наградам". Более низкими степенями награждаются 

нетитулованные лица, однако такие награждения происходят крайне редко. 

По своей значимости Орден Драгоценной короны равен Ордену Восходящего солнца, 

который был учрежден в 1875 г. До 2003 г. этот орден вручался только мужчинам за военные 

и гражданские заслуги, с 2003 г им можно награждать и женщин. В 2009 г. его получила 

наша соотечественница востоковед Татьяна Львовна Соколова-Делюсина за перевод на 

русский величайшего произведения средневековой японской литературы «Повести о 

Гэндзи» Мурасаки Сикибу, на который ею было потрачено 15 лет.  

В 2009 г.  в Грузии была учреждена высшая женская государственная награда Грузии 

Орден Царицы Тамары за выдающиеся заслуги перед народом и отчеством. 

Что касается воинских наград, которые получили женщины за свои подвиги, то о них 

можно говорить, начиная с XIX века.  

Александр I учредил специальную медаль «В память Отечественной войны 1812 

года», которой были награждены вдовы генералов и офицеров, погибших в боях, женщины, 

которые трудились в лазаретах и ухаживали за ранеными, а также дамы - старейшие в 

дворянских родах, внесшие крупные пожертвования на ведения войны. 

В 1912 г. в честь 100-летнего юбилея войны император Николай II утвердил 

положение о том, что потомки, в том числе женщины могли носить награды, полученные их 

предками в Отечественной войне. 

Сестры милосердия, работавшие в Крыму во время войны были удостоены и особой 

награды. Все они получили серебряные медали с надписью "Крым - 1854 - 1855 - 1856 ", а 

знаменитая Даша Севастопольская была награждена не серебряной, а золотой медалью. В 

ходе войны были учреждены и специальные серебряные и бронзовые медали для сестер 

милосердия Крестовоздвиженской общины. 

Медаль имени Флоренс Найтингейл - награда Международного комитета Красного 

Креста медицинским сёстрам и братьям за преданность делу и храбрость при оказании 

помощи раненым и больным. Учреждена в 1912 г. в честь Флоренс Найтингейл. Номинация 

кандидатов происходит раз в два года. Список награждённых объявляется 12 мая, в день 
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рождения Флоренс Найтингейл. Советский Красный Крест первые представления на 

награждение медалью сделал в 1961 году. Всего за годы существования Советского Союза 

медалью имени Флоренс Найтингейл было награждено 46 советских женщин за 

самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. 

Все женщины, участвовавшие в Русско-турецкой войне 1877 -1878 гг. (около 1300 

человек) были награждены специально учрежденной медалью, пятеро получили –особые, 

серебряные «За храбрость». Кроме того, был введен знак отличия Красного Креста двух 

степеней (золотой и серебряный) для женщин, ухаживавших за ранеными. Несколько 

российских сестер милосердия за храбрость были награждены сербскими наградами. 

Знаком отличия Военного ордена (так назывался до 1913 г. Орден Георгия-

победоносца) были награждены: знаменитая «кавалерист-девица» Надежда Дурова в 1807 

году за спасение жизни офицера в бою под Гутштадтом; в списках кавалеров она значится 

под именем корнета Александра Александрова. За сражение при Денневице в 1813 году 

получила Георгиевский крест другая женщина по имени София Доротея Фредерика Крюгер, 

унтер-офицер из прусской бригады Борстелла.  

За храбрость в боях Первой мировой войны Георгиевским крестом было награждено 

несколько десятков женщин (достоверно известны имена 34 женщин). Сестра милосердия 

Надежда Плаксина и казачка Мария Смирнова заслужили три таких награды, а сестра 

милосердия Антонина Пальшина и младший унтер-офицер 3-го Курземского Латышского 

стрелкового полка Лина Чанка-Фрейденфелде - две. 

За подвиги, проявленные в период Великой Отечественной войны, 86 советских 

женщин получили звание Героя Советского Союза, свыше 150 тыс. женщин награждены 

боевыми орденами и медалями. Многие удостоились наград не единожды, 200 женщин 

отмечены 1-2 орденами солдатской славы, а 4 - стали полными кавалерами ордена Славы. 

650 женщин, из числа участвовавших в освобождении Европы, награждены 

правительствами Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Югославии и других стран. 

6 американских женщин, служивших в женской службе сухопутных войск, были 

награждены высшей медалью США "Пурпурное сердце" за ранения, полученные в ходе 

военных действий, а 27 женщин были награждены "Бронзовой звездой" за непосредственное 

участие в боевых действиях. В Германии 49 женщин получили Железные Кресты 2-го класса 

и 300 тыс. - 1-го класса. 
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Медаль женского корпуса – для женщин, которые несли службу в годы 2й Мировой 

войны в специальных женских корпусах армии США (Женском армейском 

вспомогательном корпусе и Женском армейском корпусе) с 10 июля 1942 года по 2 сентября 

1945 года. 

Слово «орден» имеет еще одно значение - сообщество, организация, которые были 

либо чисто женскими, либо в них женщины допускались. 

Большинства военно-монашеских Орденов появилось во время Крестовых походов, и 

они были мужскими. Но существовал единственный прецедент создания чисто женского 

военно-духовного рыцарского ордена - Ордена Топора (Ордена Боевого Топора, Ордена 

Топорика). Он был учрежден в 1149 г. в Каталонии Раймундом Беренгарием, графом 

Барселоны, в честь доблестных женщин, заставивших мавров снять осаду города Тортосы 

(Тортозы). Замужним женщинам были даны одинаковые рыцарские права с их мужьями, 

незамужним – с их отцами и братьями. Эмблемой нового рыцарского Ордена стало 

изображение красного топора (которое орденские дамы носили на тунике). Воительниц, 

именовали "кавальерами", "всадницами" и "милитиссами", то есть "воительницами". Не 

сохранилось никаких документальных свидетельств об официальном роспуске этого 

женского рыцарского Ордена. Вероятно, орден прекратил свое существование со смертью 

последней женщины-рыцаря. 

Первым религиозным мужским рыцарским орденом, в который принимались 

женщины в ранге «милитисс» стал орден Славной Святой Марии (учрежден в Италии в 1233 

г. - расформирован в 1558 г.). Женщин принимали в Орден Меченосцев Святого Иакова (или 

Сантьяго) со времени его основания (1175 год), действовавший в Кастилии. Впоследствии 

были созданы целые подразделения Ордена Сантьяго, состоявшие из женщин, и с 

женщинами во главе. Этих подразделений к концу XIII в. было шесть.  

 Женское подразделение имелось и в составе духовно-рыцарского Ордена 

Калатравы (Сальватьерры). Расформирован этот Орден был только в 1838 г. В разных 

отделениях ордена Госпитальеров (иоаннитов) (Англия, Франция, Испания) 

существовало понятие Сестёр Госпиталя. Таких женщин-рыцарей называли "сестрами-

страннопримницами" или "сестрами-госпитальерками". Женщины состояли и в 

Тевтонском Ордене, полностью принимая стиль орденской жизни и орденскую 

дисциплину. В начальный период женщины - члены Тевтонского Ордена - выполняли 
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обязанности лечебного и обслуживающего персонала, но в 1190 году в Тевтонском Ордене 

появились и военные женские подразделения. Впрочем, они просуществовали недолго. 

Целый ряд рыцарских орденов в Европе был учрежден специально для женщин 

аристократического происхождения.  Один из них был основан в 1441 году во Фландрии 

Катариной Во - придворной дамой герцогини Бургундской. В 1451 г. три женщины из 

аристократического рода Хорнов основали несколько монастырей, где женщины, после трех 

лет послушничества, посвящались рыцарем-мужчиной в рыцари прикосновением меча и с 

обычными в таких случаях словами посвящения. Эти женские духовно-рыцарские Ордены 

существовали еще в XVII в.  

С середины 14 в. до сер. 15 в. 68 женщин было принято, в качестве кавалерственных 

дам, в британский рыцарский (хотя и не духовный) Орден Подвязки. Учрежден Эдуардом 

III Английским в 1348 г. Орден, согласно легенде, имеет довольно анекдотичное 

происхождение - на балу, когда у дамы с ноги упала подвязка для чулка, а король ее поднял 

и повязал на свою ногу, произнеся при этом - "Позор тому, кто дурно об этом подумает" - 

что и стало девизом Ордена. Среди 68 дам, принятых в средние века в орден были все 

супруги правящих монархов, все женщины королевской крови и все жены рыцарей Ордена 

Подвязки, но и другие представительницы знатных родов. Необходимо подчеркнуть, 

посвящение женщин в рыцари в те годы не было чисто церемониальным актом (как 

сегодня), но всегда предполагало серьезную всестороннюю подготовку (в том числе и 

военную). Сегодня «рыцаршами» Ордена Подвязки является здравствующая королева 

Великобритании. Кроме нее в этом ордене состояла еще баронесса Маргарет Тэтчер 

(бывший премьер-министр Великобритании). «Сверхштатно», то есть почетными членами, 

являются (из дам) члены королевской семьи – принцесса Анна, принцесса Александра, иные 

леди – Маргарита, королева Дании, Беатрис, бывшая королева Нидердандов. Всего в Ордене 

Подвязки может числится 25 членов, а точнее, королева и еще 24 члена. Место 

освобождается только после смерти одного из 25 членов. 

В XVIII в. император Павел I был избран великим магистром Мальтийского ордена. 

Для "рыцарей"-женщин император установил особые знаки отличия. Женщины, являвшиеся 

членами ордена, носили длинную черную одежду с белым восьмиконечным крестом на 

груди и на левом плече, суконную мантию и черный остроконечный клобук с черным же 

покрывалом.  
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Женщин принимали также в Орден Дракона (Венгрия) и Орден св. Антония 

(Эфиопия). В Ордене Дракона леди, совершившие воинские подвиги, могли представлять 

свои гербы так же, как и все рыцари (то есть не ромбом, а полным щитом). Изабелла II, 

королева Испании и глава дома Бурбонов (1833-1868) была Магистром знаменитого Ордена 

Золотого Руна. 

Возникает вопрос, почему сегодня мы так мало знаем о военной подготовке женщин 

в средние века, о женщинах-рыцарях и вообще о женщинах-воительницах той эпохи. 

Возможно, средневековые хронисты не упоминали об этом как о чем-то само собой 

разумеющемся, являющимся не чем-то удивительным и экстраординарным, а повсеместно 

распространенной, общей практикой, и потому не заслуживающим особого упоминания. В 

конце концов, мы имеем яркий пример Жанны д’Арк. Нельзя же простодушно верить в 

наивную легенду, согласно которой простая девушка-пастушка надела рыцарские доспехи, 

вскочила на коня, взяла в руки рыцарское оружие и повела за собой целое войско просто 

так, без надлежащей подготовки... 

Еще одно сообщество, о котором все слышали. Это – масонство.  В XVIII в. возникает 

движение масонов в виде закрытой организации. В 1717 г. четыре ложи собрались в Лондоне 

и приняли решение об объединении и создании Объединённая великая ложа Англии 

(ОВЛА). В 1723 г. Джеймс Андерсон написал первые конституции Великой ложи Англии. 

Начиная с 1730 года, Великая ложа в Англии и возникшие позже Великие ложи Шотландии 

и Ирландии стали создавать ложи по всему миру, в Европе, Америке, Индии и Африке. 

Сегодня масонство распространено по всему миру, количество членов около шести 

миллионов человек. После опубликования «Конституций Андерсена» в 1723 году было 

принято как факт, что масонами могут быть только мужчины. Большинство великих лож не 

принимает женщин, потому что считают, что нарушат таким образом «древние заповеди».  

Несмотря на запрет, некоторые женщины всё же были приняты в масонские ложи, но 

это рассматривалось как вынужденная мера, связанная с чрезвычайными обстоятельствами 

или досадными случайностями. Однако, уже в XVIII в. во Франции появились так 

называемые Ложи принятия (или адаптивные ложи), которые создавались под сенью и 

покровительством обычных мужских лож, носили те же названия, что и их мужские 

«двойники», но принимали в свои ряды женщин. Но долгое время члены таких лож не 

рассматривались как «полноправные» масоны. Считается, что первая смешанная ложа 

появилась в Гааге в 1751 году. Наиболее заметными в Европе среди подобных лож стали 
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французские, активно действовавшие в конце 18 в. Главной фигурой на женских масонских 

церемониях была «королева амазонок», которая совершала обряды инициации не только 

женщин, но и мужчин. В 1774 г. Великий Восток Франции стал независимой федерацией от 

Англии. Адаптивные ложи «Девять Сестер» и ложа «Чистосердечие» были настолько 

активны в предреволюционный период во Франции, что затмили мужские ложи, создавшие 

их. В середине XVIII в. общая численность масонских лож в мире составляла порядка 50 

тысяч человек, женщин среди них было буквально несколько сотен. Но уже к 1785 г. число 

женщин-масонов достигло примерно 1500 человек. 

В 1935 г. французские масоны приняли решение дать адаптивным ложам полную 

автономию и помочь им создать чисто женскую Великую Ложу, но Вторая мировая война 

помешала этому процессу.  Великая Женская Ложа Франции как самостоятельная работает 

с 1952 года, на сегодняшний день насчитывает более 12 тыс. членов, объединенных в более 

300 лож по всему миру.  

После обретения независимости Америка по числу «женских» лож быстро обогнала 

Европу. Наибольшее количество таких организаций и сегодня сосредоточено в США.  

Самыми влиятельными из них являются «Орден восточной звезды» (2,5 млн. членов и 

многочисленные филиалы во всем мире, одна из самых известных женщин-масонов в ложе 

Элеонора Рузвельт, жена Франклина Делано Рузвельта, руководительница американского 

женского масонства), «Белый храм Иерусалима» (основана в 1894 г.), «Пурпурный орден», 

«Дочери Нила», «Дочери Моканны», «Орден радуги» и «Дочери труда» (последние две 

ложи - молодежные).  

Масонство в России появилось в середине XVIII в. В масонских легендах 

основателями масонства в России часто называют Петра I и его соратников Франца Лефорта 

и Патрика Гордона, но эта версия не имеет документального подтверждения. Первое 

достоверное известие о появлении первой масонской организации в России относится к 1731 

г., когда гроссмейстер Великой ложи Лондона лорд Ловель назначил капитана Джона 

Филипса провинциальным великим мастером для России. Широкое распространение 

масонства в России началось с основания нескольких масонских лож в 1740-х гг. 

англичанином генералом Яковом Кейтом, находившимся на русской службе, 

гроссмейстером английских лож. Но настоящая история русского масонства начинается 

только с 1770-х гг.  В 1770 г. в Петербурге была открыта Великая Провинциальная ложа 

России. Ведущую роль среди русских масонов этого времени играл Иван Перфильевич 
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Елагин (1725-1794). В первой половине 1770-х гг. работало 14 лож. В 1782 г. Россия была 

признана самостоятельной 8-ой масонской державой. Общее число членов елагинских лож 

составляло приблизительно 400 человек. Следующий этап развития масонского движения в 

России связан с именем Н.И. Новикова, который видел в масонстве, прежде всего огромные 

возможности просвещения. Общая численность масонов России к концу XVIII в.  по разным 

оценкам составляла около 1000 человек. В первой половине XIX в. в России членами 

масонских лож были уже более 5,5 тыс. человек, несмотря на то, что официально они были 

запрещены указом Александра I в 1822 г.  Масонами были многие выдающиеся деятели 

России - Сперанский, Карамзин, Грибоедов, Пушкин, Суворов, Кутузов, Баженов, и многие 

другие. 

 Официальное возрождение состоялось только после Февральской революции. После 

октября 1917 г. российские масоны перенесли работу за рубеж, в первую очередь, во 

Францию, где работы русских лож не прерывались ни на день до начала 1990 гг., когда во 

Франции были посвящены в масоны первые граждане СССР. После семидесятилетнего 

перерыва масонство в России возродилось. Первая масонская ложа «Северная Звезда» была 

открыта в России в 1991 г. Великим Востоком Франции. В 1992 г.  была основана ложа 

«Свободная Россия», в 1993 г. открыты ложи «Девять Муз» и «Северные Братья», в 1994 г. 

в Архангельске ложа "Полярная Звезда".  

В 1991 г. в Москву прибыла делегация Великой Ложи Франции и состоялась 

церемония открытия ложи «Николай Новиков». В 1992 г. были открыты ложи «Сфинкс» в 

Санкт-Петербурге и «Геометрия» в Харькове, а в 1993 г. - ложа «Лютеция» в Москве. 

Великой Национальной Ложей Франции в Москве в 1992 г. была основана ложа 

«Гармония», а в 1993 г. ложа «Лотос». В 2008 г. была сформирована Объединенная 

Великая Ложа России со своей Конституцией.  

Первые сведения о существовании женщин масонов (ложа «Верность») в России 

сообщил в своей книге англичанин Дж. Робайсон в начале 1770-х гг. В Российской империи 

действовало 3 адаптивные ложи: «Трех коронованных сердец» (осн. в 1799 г. в Митаве), 

«Совершенной верности» (1780 г. в Вильно), и житомирская ложа «Рассеянного мрака». В 

1999 г. в Москве французскими масонами возрожден Великий Восток Народов России, 

организована его первая ложа- «Пифагор».  В 2010 г. было принято решение о том, что 

ВВНР становится первым в России смешанным (мужским и женским) сообществом. В 

феврале 2011 г. основана первая женская российская ложа «Большая Медведица». 


