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ОРНАМЕНТ В ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ 
СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

 Орнамент — это древнейший запечатленный смысл 
(ещё на черепках посуды первобытного человека), образная 
фиксация представлений о мире через систему простых 
знаков, составляющих некую последовательность, постоянно 
повторяющуюся, как всеобщий круговорот в природе. 
Смысл сакрален, но многие значения утрачены по причине 
смены культурных типов. В определённой мере семантика 
восстанавливаемая, реконструируемая. Но уж слишком много 
сейчас домыслов и вымыслов по этому поводу, различных 
фантазийных построений.
 Орнамент позволяет нам заглянуть в голову древнего 
человека и хоть отчасти понять, каким он себе представлял мир, 
систему мироздания, природу и своё место в ней. Элементы 
первоначального орнамента просты: геометрические формы, 
чёрточки и точки, линии простые и всевозможными способами 
пересекающиеся. Затем приходят более сложные формы. 
Растительный, зооморфный и антропоморфный орнамент более 
понятен, но менее информативен и зашифрован. С прогрессом 
цивилизации в орнамент приходят рукотворные и промышленные 
предметы вплоть до шестерёнки.
 Мир орнамента необъятен и очень разнообразен, но чётко 
кодифицируется. О нём написана целая библиотека, прикладным 
пособиям несть числа. Орнамент моден, им увлекаются, создают 
новые образцы. Он живёт и развивается, отражая современные 
вкусы и безвкусицу. Во многом утратив первоначальные смыслы, 
он стал украшением. Сакральность сменилась декором. Но менять 
в орнаменте нельзя ни единого элемента. Почему? «Иначе 
плохо будет», — отвечают народные мастера. Значит, глубинная 
сакральность орнамента сохраняется, пусть и на подсознательном 
уровне.
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ОРНАМЕНТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ

И РАСТИТЕЛЬНЫЙ

 Орнамент играл большую роль в народном искусстве славян. 
Узоры на бытовых предметах и традиционной одежде отражали 
представления человека об окружающем мире, его восприятие 
и попытки осмыслить природные явления.
 Искусство вышивки — один из древнейших и наиболее 
распространённых способов орнаментации народного костюма. Всё 
богатство вышивальных традиций передавалось в семье из поколения 
в поколение.

 Просто украшением плоскости орнамент становится 
поздно, в Новое время, и только в цивилизационно развитых 
регионах мира. «Мировая деревня» сохраняет древний орнамент 
дольше и затем, в XX в., транслирует его архаические формы 
в ту культуру, которую мы называем современной. Архитекторы-
конструктивисты ненавидели орнамент как убийцу чистой формы, 
мир моды и дизайна активно черпает из его сокровищницы. 
Наверное, орнамент вечен.
 Славянский орнамент и русский, как его часть, весьма древен, 
во многом архаичен, широко распространён. В нём есть солярные 
и другие природные символы, затем появляются травки и цветочки. 
Он весь пронизан образами природы как в геометрически 
условных, так и в чувственно конкретных формах. В народной 
славянской культуре он повсюду: на жилищах и посуде, мебели 
и одежде, на всякой утвари. Всё, чем пользуется деревенский 
человек, украшено орнаментом, так как он, в сущности, выполняет 
в традиционной культуре функцию оберега. Поэтому так обилен 
орнамент на одежде, ибо она защищает тело человека от воздействия 
внешнего мира, оберегает его от злых сил и привлекает добрые. 
Сплошь орнаментальны вышивка и ткачество, в особенности 
украинское и белорусское.
 Есть орнамент, связанный с христианством. Он на фасадах 
храмов, в книжных заставках и буквицах. В нём традиционная 
славянская растительная плетёнка сочетается с христианскими 
символами, давая новые смыслы, образуя новое единство.
 Для современного человека орнамент — прежде 
всего упорядоченная красота, единство рационального 
и художественного, декоративность. Будем же беречь традиции 
славянского орнамента, изучать их и просто любоваться, испытывая 
тайное ощущение сопричастности к скрытой в нём символике.



 Растительные мотивы имеют столь же древнюю историю. 
В целом элементы геометрического и растительного орнаментов 
схожи, незначительно меняется только форма. Например, розетка 
превращается в цветок; птицы и звери, вне зависимости от техники 
вышивки, приобретают более мягкие формы.

 Геометрические мотивы в вышивке имеют древнее 
происхождение. Они существовали в искусстве восточных славян уже 
в X–XIII вв. Самые распространённые элементы орнамента — ромб, 
крест, круг, квадрат (поставленный на угол), розетка.



 Благодаря вышивке сохраняются и передаются из поколения 
в поколение наиболее значимые образы. Например, один из самых 
распространённых — изображение птиц (домашних, хищных, 
водоплавающих); животных (конь, олень, лось, лев). Встречаются 
изображения растений, цветов, деревьев (Мировое древо).



 Часто можно видеть изображения человека. В основном это 
женские фигуры, одиночные или окружённые всадниками, конями, 
птицами. Иногда встречается женская фигура, соединённая с деревом. 
Мужские изображения характеризуются наличием мужского 
снаряжения, обычно это всадники, пешие или кентавры (Полканы).
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1. Народный женский костюм. Состав комплекса:
 Женская рубаха. Холст, ситец, вышивка строчкой, набором 

и двусторонним швом, кружево. Россия, Воронежская губерния, 
Бирюченский уезд. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-346
 Понёва. Ткань шерстяная домотканая, вышивка набором 

шерстяной нитью. Россия, Воронежская губерния, Бирюченский 
уезд. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-351
 Передник. Холст, вышивка двусторонним швом. Россия, 

Воронежская губерния, Бирюченский уезд. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-345/5
 Платок. Ситец, печатный узор. 117х105. Товарищество 

мануфактур Барановых (?). Россия, Владимирская губерния, 
Александровский уезд. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-195

КОСТЮМНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
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3. Народный женский костюм. Состоит из длинной рубахи, 
передника (запаска), пояса, меховой безрукавки (кептарь). 
Украина, Ивано-Франковская область, Верховинский район, 
с. Замагора. ХХ в.

 Инв. № КП-460/1-5

2. Народный женский костюм. Состоит из длинной рубахи, юбки, 
передника, головного убора. Беларусь. Н. XX в.

 Инв. № КП-484/1-4
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5. Народный женский костюм. Состоит из короткой рубахи, 
нижней юбки, корсетки, верхней чёрной юбки с ткаными цветами. 
Украшения — бусы тёмно-красного цвета в четыре ряда. Украина. 
К. XIX – н. ХХ вв. (?)

 Инв. № КП-10/1-5

4. Народный женский костюм. Состоит из длинной рубахи, понёвы, 
занавески. Россия, Рязанская губерния. К. XIX – н. XX вв. (?)

 Инв. № КП-3/1-3
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7. Народный женский костюм. Состоит из рубахи с вышивкой 
цветами по всему рукаву, шерстяной многоцветной понёвы 
в мелкую клетку, шёлкового передника, корсетки серого цвета, 
пояса. Украина. К. XIX – н. XX в. (?)

 Инв. № КП-185/1-5

6. Народный женский костюм. Состоит из длинной белой 
рубахи, верхней одежды, накладки на рубаху, передника 
(престилка), пояса, платка. Юго-запад Болгарии, Кюстендил (?). 
К. XIX – н. XX вв. (?)

 Инв. № КП-1/1-6



20

ДЕТАЛИ КОСТЮМА

9. Пояс. Шерсть. 143х20. Сербия, Белград. К. XIX – н. ХХ вв. (?)
 Инв. № КП-468
10. Понёва (часть). Шерстяная многоцветная понёва в мелкую 

клетку. Украина, Полтавская губерния. XIX в. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-61
11. Женская рубаха. Белая с красными рукавами, тканый орнамент 

на плечах и подоле. Россия, Рязанская губерния, Сапожковский 
уезд. К. XIX – н. XX вв. (?)

 Инв. № КП-15

11

8. Народный женский костюм. Состоит из короткой рубахи, 
клетчатой гофрированной юбки, передника, жилета, пояса. 
Центральная Сербия. К. XX – н. XXI в.

 Инв. № КП-485/1-5
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23. Женская рубаха (рукава). Белая, вышивка по рукаву. 
На горловине полоса кружева. Россия. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-1246
24. Женская кофта. Белая, вышивка по рукаву и горловине. Россия. 

К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1247
25. Мужская рубаха. Белая, вышивка по подолу, рукаву, горловине. 

Россия. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1248
26. Женская рубаха. Белая, вышивка по рукаву, плечам и горловине. 

Украина (?). Н. XX в.
 Инв. № КП-1249
27. Женская рубаха. Белая, вышивка по рукаву и горловине. 

Украина (?). Н. XX в.
 Инв. № КП-1250
28. Женская рубаха. Белая, вышивка по рукаву и горловине. 

Украина (?). Н. XX в.
 Инв. № КП-1251

ПЛАТКИ

29. Платок. Ситец, печать механическая, работа фабричная. 
116х104. Товарищество на паях мануфактур Барановых (Троицко-
Александровская мануфактура). Россия, Владимирская губерния, 
Александровский уезд. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-1205
30. Платок. Ситец, печать механическая, работа фабричная. 78х73. 

Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова (?). 
Россия, Владимирская губерния, Александровский уезд. 
К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-1204
31. Платок. Ситец, набойка ручная, работа фабричная. 94х101. 

На лицевой стороне по кромке — клеймо-штамп с надписью: 
«АСАФА БАРАНОВА ВЪ МОСКВЪ». Товарищество Соколовской 
мануфактуры Асафа Баранова. Россия, Владимирская губерния, 

12. Женская рубаха. Белая, вышивка по краю подола и рукава. 
Россия, Рязанская губерния (?). К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-1243
13. Женская рубаха. Белая, составная, вышивка по краю рукава 

и на горловине. Россия, мордва (?). К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1240
14. Женская рубаха. Белая, вышивка по рукаву и подолу. Россия, 

Калужская губерния (?). К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1237
15. Мужская рубаха. Белая, вышивка на горловине. Россия, 

Новгородская губерния. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1238
16. Женская рубаха. Белая, вышивка по рукаву и подолу. Украина (?). 

Н. XX в.
 Инв. № КП-1239
17. Мужская рубаха. Белая, вышивка на горловине и по краю рукава. 

Украина. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1241
18. Мужская рубаха. Белая, вышивка на горловине и по краю рукава. 

Украина. Н. XX в.
 Инв. № КП-1242
19. Пояс. Деталь народного женского костюма. Бархат, вышивка 

полтавской гладью. Дл. 89. Польша. К. XX – н. XXI вв.
 Инв. № КП-33
20. Фартук. Цветочные узоры на белом фоне. Народная вышивка 

двусторонней гладью. 72х77. Польша, Поморье. Гданьск. 
Народность кашубы. К. XX – н. ХХI вв.

 Инв. № КП-61
21. Женская рубаха. Белая, с красными вставками, вышивка 

на рукавах. Россия, Пензенская губерния (?). К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1245
22. Детская рубаха. Белая, вышивка на горловине, рукавах, по краю 

подола. Россия, Рязанская губерния (?). К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1244
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34. Платок. Ситец, печать механическая, работа фабричная. 
78х73. На лицевой стороне по кромке — клеймо-штамп 
с надписью: «АСАФА БАРА[НОВ]А ВЪ МОСКВЪ». 
Товарищество Соколовской мануфактуры Асафа Баранова. 
Россия, Владимирская губерния, Александровский уезд. 
К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-41

32

Александровский уезд. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1209
32. Платок. Ситец, печать механическая, работа фабричная. 86х78,5. 

На лицевой стороне по кромке — клеймо-штамп с надписью: 
«Т.С.М. Асафа Баранова.». Товарищество Соколовской 
мануфактуры Асафа Баранова. Россия, Владимирская губерния, 
Александровский уезд. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-721
33. Платок. Ситец, набойка ручная, работа фабричная. 71,5х78. 

Товарищество мануфактуры Ст. Посылина. Россия, Владимирская 
губерния, Шуйский уезд, г. Шуя. К. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-723

31
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ПОЛОТЕНЦА

35. Полотенце. Лён; филейное кружево, мережка; вышивка 
гладь, стебельчатый шов, русские швы — красная. 290х45,5. 
Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-171
36. Полотенце. Лён; вышивка крестом красная и чёрная. 212х33. 

Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1262
37. Полотенце. Лён, кружево, вышивка. 264х33. Сербия, Белград. 

XX в.
 Инв. № КП-462
38. Полотенце. Лён; филейное кружево; вышивка машинным 

тамбурным швом — красная. 220х38. С одного конца рушника 
над растительным орнаментом вышита надпись: «КАГО 
ЛЮБЛЮ ТАМУ ДАРЮ». Первоначально было вышито «КАВО», 
но позднее буква «В» была распущена до «Г». Центральная 
Россия. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-168
39. Полотенце. Лён, кружево филе; рисунок охра, ляпис. 212х34. 

Россия, Тверская область. Н. ХХ в. (?)
 Инв. № КП-178
40. Полотенце. Лён, кружево филе, вышивка крестиком на пяльцах —

красная. 212х34. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-170
41. Полотенце. Лён; вставка — шестиремизная ткань; лоскутная 

техника (хлопок); машинное кружево; вышивка — русские 
швы — красная; мережка. 270х33. Центральная Россия. 
К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-172
42. Полотенце. Лён; вышивка крестик — красная, серая по канве; 

обводка — шов «вперёд иголка». Под вышитыми храмами 
с обоих концов надпись: «ХРИСТОСЪ ВОСКРЕСЪ». 263х42. 
Центральная Россия (?). К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-174
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47. Полотенце. Лён. 165х37. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1151
48. Полотенце. Лён; кружево филе, крючок, кисточки (с двух 

сторон по 7 см); вышивка русским швом — красная, простым 
стежком — белая. На вышитых вставках читается надпись: 
«ОЛЬГИ МАТВЕВНЫ ПОЛОТЕНЦО СЮТ». 270х33. 
Центральная Россия (?). XIX в.

 Инв. № КП-173
49. Полотенце. Лён; машинное кружево; вышивка крестиком, 

русские швы — красная. 242х35. Россия, Поволжье. Н. ХХ в. (?)
 Инв. № КП-176
50. Полотенце. Лён; восьмиремизная ткань; филейное кружево; 

мережка; вышивка низь красная, белая, крестик на пяльцах. 
Вышивка крестиком более поздняя, чем остальные декоративные 
ряды. 312х34. Россия, Вологодская губерния. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-167
51. Полотенце. Лён; филейное кружево; вышивка низь красная 

и белая. 300х38. Россия, Вологодская губерния. К. XIX в.(?)
 Инв. № КП-165
52. Полотенце. Мастер В. К. Осичева. Лён, домотканое 

четырёхремизное полотно с узором «глазки»; машинное 
кружево, вышивка низь красная по канве. Вышивка и кружево 
более поздние, чем полотно основы полотенца. 216х35. Россия, 
Московская губерния, дер. Ерино, п/о Богородское (?). К. XIX в.

 Инв. № КП-177
53. Рушник. Лён, машинное кружево; вышивка крестиком — 

красная, чёрная. С одной стороны рушника использовалось три 
вида красной нити для вышивки, одна из которых полностью 
выцвела. 317х37. Россия. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-179
54. Рушник. Мастер Л. В. Ковалёва. Х/б, шерсть; бранное ткачество; 

вышивка по канве — шов качалочка, бахрома. 294х38. Беларусь, 
Гомельская область, г. Ветка, с. Неглюбка. XXI в. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр.-67

43. Полотенце. Лён; вышивка крестик — красная, чёрная; 
обводка — шов «вперед иголка». 355х42,5. Центральная 
Россия (?). К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-359
44. Полотенце. Вышивка. Россия, Калужская губерния. 

К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-528
45. Полотенце. Лён. 178 х 37. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1149
46. Полотенце. Лён. 180 х 39. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1150
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56

57

55. Рушник. Хлопок, сплошное переборное тканьё, композиции-
перебивки. 280х38. Украина, Харьковская губерния, Сумской 
уезд, г. Кролевец. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-182
56. Рушник. Хлопок, сплошное переборное тканьё, композиции-

перебивки. Одна из композиций составляет надпись: «ГОРОДЪ» 
(с одного конца) «КРОЛЕВЕЦЪ» (с другого конца). 280х38. 
Украина, Харьковская губерния, Сумской уезд, г. Кролевец. 
Н. ХХ в.

 Инв. № КП-183
57. Рушник. Хлопок, сплошное переборное тканьё, композиции-

перебивки. 270х39. Украина, Харьковская губерния, Сумской 
уезд, г. Кролевец. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-180
58. Рушник. Х/б, шерсть; ремизное ткачество, переборное ткачество; 

бахрома. 183х34. Украина, Ивано-Франковская область, 
Верховина. Н. XXI в.

 Инв. № КП-141
59. Полотенце. Лён; машинное кружево; вышивка гладь, 

крестик — красная. 217х33. Россия, Нижегородское Поволжье. 
К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-175
60. Полотенце. Лён; машинное кружево; вышивка крестиком — 

красная. 196х32,5. Россия, Поволжье. Н. ХХ в. (?)
 Инв. № КП-1263
61. Полотенце. Лён; кружево; вышивка низь красная, белая, крестик 

красный, чёрный, жёлтый, зелёный, синий; вставки ткани. 
Вышивка крестиком более поздняя, чем остальные декоративные 
ряды. 264х36. Россия, Вологодская губерния. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-1264
62. Полотенце. Лён; кружево; вышивка низь красная, белая, жёлтая, 

зелёная, синяя, крестик. 256х35. Россия, Вологодская губерния. 
Н. ХХ в.

 Инв. № КП-1265
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73. Полотенце. Лён; вышивка гладь, стебельчатый шов, русские 
швы — красная. 312х48. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-1252
74. Полотенце. Лён; вышивка гладь, стебельчатый шов, русские 

швы — красная. 274х46. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1253
75. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестом красная и чёрная. 

С двух концов рушника над сюжетной композицией вышита 
надпись: «ПЛЯШИ ВАРЮШКА НА МОЕЙ ПИУШКЕ». 240х33. 
Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-1254
76. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестом красная, чёрная, 

синяя, жёлтая, зелёная. 240х36,5. Центральная Россия. 
К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-1255
77. Полотенце. Хлопчатобумажная ткань; кружево; вышивка 

крестом красная и чёрная. 214х37,5. Центральная Россия. 
К. XIX – н. ХХ вв.

 Инв. № КП-1256
78. Полотенце. Лён; вышивка крестом красная и чёрная. 324х50. 

Украина (?). Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1257
79. Полотенце. Хлопчатобумажная ткань; кружево; вышивка крестом 

красная и чёрная. 284х38. Украина (?). Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1258
80. Полотенце. Хлопчатобумажная ткань; кружево; вышивка крестом 

оттенки красного и чёрная. 260х42. Украина (?). Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1259
81. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестом красная и чёрная. 

304х46. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1260
82. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестом красная и чёрная. 

224х27. Центральная Россия. К. XIX – н. ХХ вв.
 Инв. № КП-1261

63. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестик чёрная 102х38,5. 
Центральная Россия. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-1266
64. Полотенце. Лён; филейное кружево; вышивка низь красная. 

205х37. Россия, Вологодская губерния. К. XIX в. (?)
 Инв. № КП-166
65. Полотенце. Лён; кружево; вышивка низь красная. 228х45. 

Центральная Россия. Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1267
66. Рушник. Хлопок, сплошное переборное тканьё, композиции-

перебивки. 258х38. Украина, Харьковская губерния, Сумской 
уезд, г. Кролевец. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-181
67. Полотенце. Лён; кружево; вышивка низь красная. 232х38. 

Центральная Россия. Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1268
68. Полотенце. Лён; кружево; вставки ткани; вышивка низь красная. 

208х33. Центральная Россия. Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1269
69. Полотенце. Лён; кружево; вышивка крестик — красная. 200х32,5. 

Центральная Россия. Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1270
70. Полотенце. Лён; кружево; вышивка низь красная. 268х33. 

Центральная Россия. Н. ХХ в.
 Инв. № КП-1271
71. Полотенце. Х/б фабричный текстиль; кружево филе, крючок; 

вышивка тамбурным швом — белая, серая; на основном полотне 
рушника мережка. Декоративные ряды рушника, возможно, более 
ранние. 236х40. Центральная Россия. Н. ХХ в.

 Инв. № КП-169
72. Рушник. Лён; вышивка двусторонняя гладь — красная, чёрная, 

стебельчатый шов — красная. 276х40. Украина, Киевская 
губерния, г. Чигирин, с. Боровица. К. XIX – н. ХХ вв. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-62
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ВЫШИВКИ И ТКАНЫЕ ОРНАМЕНТЫ

83. Фрагменты вышивок и тканых орнаментов. Разные области 
России. 2 пол. XIX – н. XX вв.

 Инв. № КП-1021-1097

ПРЯЛКИ

84. Прялка. Мезенская роспись. Дерево, роспись. Высота 85. Россия, 
Архангельская губерния. XIX в. (?)

 Инв. № КП-76
85. Донце прялки. Дерево, резьба. Длина 61. Россия. XIX в.
 Инв. № КП-1157
86. Прялка. Дерево, резьба, роспись. Высота 91. Россия. 

К. XIX – н. XX вв. (?)
 Инв. № КП-437
87. Прялка. Дерево; резьба, роспись. Высота 75. Россия, Вологодская 

обл. К. XIX в.
 Инв. № КП-1158
88. Прялка. Дерево, резьба. Россия, Ярославская обл. XIX в. 

(Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).
 Инв. № Вр-435
89. Донце прялки. Дерево, резьба, инкрустация. Россия, 

Нижегородская обл., окрестности г. Городца. XIX в. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-436
90. Прялка. Северодвинская роспись. Дерево, роспись. Высота 89. 

Россия, Архангельская губерния. К. XIX в. (?)
 Инв. № КП-77
91. Прялка. Дерево, металл, роспись. Высота 86. Россия, Тверская 

губерния (?). К. XIX в. (?)
 Инв. № КП-78
92. Прялка. Дерево, роспись. Высота 95. Россия, Архангельская 

обл., д. Ульяновская на р. Ракулке. Конец XIX в. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-262



93. Прялка (красные цветы на синем фоне). Дерево, роспись. 
Высота 94. Россия, Каргополье. 1912 г. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-263
94. Прялка. Дерево, роспись. Высота 89. Россия, Архангельская 

область, р-н г. Шенкурска на р. Ваг. 1926 г. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-264
95. Прялка (Пара у окна). Дерево, роспись. Высота 77. Россия, 

Нижегородская область, г. Городец. Н. XX в. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-265
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ПРЕДМЕТЫ БЫТА

96. Сундук. Дерево, металл, роспись. Высота 30; 52х38. Север 
России (?). XIX в. (?)

 Инв. № КП-65
97. Пряничная доска. Дерево, резьба. 31х29. Россия. XIX в. (?)
 Инв. № КП-67
98. Рубель. Дерево, резьба. Дл. 56,5. Россия. К. XIX – н. XX вв. (?)
 Инв. № КП-69
99. Пасочница. Дерево, резьба. Высота 13; 22,5х22. Россия. 

1 пол. XX в. (?)
 Инв. № КП-70/1-2
100. Пасочница. Дерево, резьба. Высота 14,5; 18 х 15,5. Россия. 

1 пол. XX в. (?)
 Инв. № КП-523
101. Пасочница. Дерево, резьба. Высота 15; 15,5х18. Россия. Н. XX в.
 Инв. № КП-1166
102. Санки. Дерево, металл, роспись. Дл. 54. Россия. К. XIX – н. XX вв.
 Инв. № КП-1160
103. Коромысло. Дерево, металл, роспись. Дл. 131. Россия. XIX в. (?)
 Инв. № КП-66 
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ИГРУШКИ

Каргопольская игрушка

104. Парочка в санях. Глина, темпера. 9,8х10,2х7,7. Россия, 
Архангельская область, г. Каргополь. 1978 г.

 Инв. № КП-94
105. Дед на завалинке. Глина, темпера. Высота 8,7. Россия, 

Архангельская область, г. Каргополь. К. XX в.
 Инв. № КП-95
106. Печка. Глина, темпера. 15х9,10. Россия, Архангельская область, 

г. Каргополь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-97
107. Полкан. Глина, темпера. Высота 11; 9,5х7. Россия, Архангельская 

область, г. Каргополь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-480
108. Танцующая пара. Автор А. Ф. Шевелёва (род. 1932 г.). Глина, 

темпера. Высота 12. Россия. 1987 г. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-1 
109. Мужичок на завалинке. Глина, темпера. Высота 11. Россия, 

Архангельская область, г. Каргополь. К. XX – н. XXI вв. 
(Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-2

Дымковская игрушка

110. Дама с кувшином. Автор Садакова. Глина, темпера, фольга. 
Высота 16, диаметр 6,5. Россия, Кировская область, г. Киров 
(Вятка). К. XX – н. XXI вв.

 Инв. № КП-98
111. Паренёк с петушком верхом на свинье. Автор Коробицына. 

Глина, темпера, фольга. Высота 13,5. Россия, Кировская область, 
г. Киров (Вятка). К. XX – н. XXI вв.

 Инв. № КП-99
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112. Полкан. Автор Ланетина. Глина, темпера, фольга. Высота 11. 
Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). К. XX – н. XXI вв.

 Инв. № КП-100
113. Корова. Автор Л. С. Фалалеева. Глина, темпера, фольга. 

Высота 14. Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). 1995 г. 
(Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-167
114. Тетерев. Автор Видякина. Глина, темпера, фольга. Высота 10, 5. 

Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). К. XX – н. XXI вв.
 Инв. № КП-102
115. Барыня. Автор Е. И. Косс-Деньшина Глина, темпера, фольга. 

Высота 13. Надпись: [Косс-Деньшина]. Россия, Кировская 
область, г. Киров (Вятка). 1950-е гг. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-50.
116. Петух (индюк). Автор А. Ф. Попыванова. Глина, темпера, 

фольга. Высота 16,5. Надпись: [Попыванова]. Россия, Кировская 
область, г. Киров (Вятка). 1995 г. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-51
117. Индюк. Автор Л. Н. Верещагина (род. 1942). Глина, темпера, 

фольга. Высота 15,5. Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). 
2010 г. (Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-163
118. Кабан. Глина, темпера, фольга. Высота 6,3. Россия, Кировская 

область, г. Киров (Вятка). XX в. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-166
119. Баран. Автор Н. П. Трухина (род. 1935). Глина, темпера, фольга. 

Высота 18. Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). 2010 г. 
(Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-168
120. Маша и медведь. Автор Л. Коробицына. Глина, темпера, 

фольга. Высота 13. Россия, Кировская область, г. Киров (Вятка). 
К. XX – н. XXI вв.

 Инв. № КП-101114
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Филимоновская игрушка

121. Олень. Глина, темпера. Высота 12, 8. Россия, Тульская область, 
Одоевский район, д. Филимоново. 1973 г.

 Инв. № КП-103
122. Танцующая пара («Любота»). Автор Е. К. Евдокимова 

(1912–1991). Глина, темпера. Высота 14,8. Россия, Тульская 
область, Одоевский район, д. Филимоново. 1980 г. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-154
123. Петух с курицей. Глина, темпера. Высота 11. Россия, Тульская 

область, Одоевский район, д. Филимоново. К. XX – н. XXI вв.
 Инв. № КП-1001
124. Козёл. Автор А. И. Дербенёва (1909–1990). Глина, темпера. 

Высота 19,5. Россия, Тульская область, Одоевский 
район, д. Филимоново. 1989 г. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-152
125. Барыня с гусём. Автор М. П. Алдохина (род. 1930). Глина, 

темпера. Высота 18,5. Россия, Тульская область, Одоевский 
район, д. Филимоново. 1990 г. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-153
126. Солдат с курицей. Автор А. В. Гончарова. Глина, темпера. 

Надпись под наклейкой [М.Н.]. Высота 12,6. Россия, Тульская 
область, Одоевский район, д. Филимоново. Н. XXI в.

 Инв. № КП-104
127. Барыня с курицей. Глина, темпера. Высота 14,6. Диаметр 5,7. 

Россия, Тульская область, Одоевский район, д. Филимоново. 
К. XX – н. XXI вв.

 Инв. № КП-105

Ковровская игрушка

128. Кумушки. Глина, роспись. Высота 14. Россия, Владимирская 
область, г. Ковров. Н. XXI в.

 Инв. № КП-1004
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138. Трамвай. Автор П. И. Логинов. Дерево, роспись. 15,5х11. Россия, 
Нижегородская область, с. Федосеево. 1981 г. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-145
139. Повозка. Дерево, резьба, роспись, гвозди, войлок. 13х26х8. 

Россия, Нижегородская область, с. Федосеево. 1950 г.
 Инв. № КП-106
140. Карусель. Автор З. Р. Кокурин (1906–1989). Дерево, роспись. 

Высота 30. Надпись: [1983. Кокурин]. Россия, Нижегородская 
область, с. Федосеево. 1983. (Из коллекции профессора 
Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-52
141. Всадник в кузове. Автор З. Р. Кокурин (1906–1989). Дерево, 

роспись, нить. Высота 20,5. Надпись [Кокурин 1985] Россия, 
Нижегородская область, с. Федосеево. 1985 г. (Из коллекции 
профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-54

Тверская игрушка

142. Чаепитие. Дерево, роспись. Высота 26. Россия, Тверь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1011
143. Лоточник. Дерево, роспись. Высота 14,5. Россия, Тверь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1013
144. С базара. Дерево, роспись. Высота 18,5. Россия, Тверь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1016
145. Яблочный спас. Дерево, роспись. Высота 18,5; 17х7,5. Россия, 

Тверь. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1017
146. По воду. Дерево, роспись. Высота 15,5; 13х7,5. Россия, Тверь. 

Н. XXI в.
 Инв. № КП-1019

129. Мальчик с машинкой. Глина, роспись. Высота 5; 6,5х4,5. Россия, 
Владимирская область, г. Ковров. Н. XXI в.

 Инв. № КП-1003
130. Мальчик. Глина, роспись. Высота 5; 4,5х3,5. Россия, 

Владимирская область, г. Ковров. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1002
131. Продавец ткани. Шкатулка. Глина, роспись. Высота 17; крышка 

8х6,1. Россия, Владимирская область, г. Ковров. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1005

Городецкая игрушка

132. Матрёшка Катюша. Дерево, роспись, лак. Высота 11,5. Россия, 
Нижегородская область. Н. XXI в.

 Инв. № КП-1007
133. Погремушка. Дерево, роспись, лак. Длина 18. Россия, 

Нижегородская область. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1008
134. Погремушка. Дерево, роспись, лак. Длина 13. Россия, 

Нижегородская область. Н. XXI в.
 Инв. № КП-1009

Федосеевская игрушка

135. Водовоз. Автор З. Р. Кокурин (1906–1989). Дерево, роспись. 
10х27. Россия, Нижегородская область, с. Федосеево. XX в. 
(Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-53.
136. Утюг. Автор З. Р. Кокурин (1906–1989). Дерево, роспись, гвозди. 

10х13. Надпись [Утюг, 1985]. Россия, Нижегородская область, 
с. Федосеево. 1985 г. (Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-55
137. Мельница с домиком. Автор С. В. Егоров (1918–?). Дерево, 

роспись. Высота 18,5. Россия, Нижегородская область, 
с. Федосеево. XX в. (Из коллекции профессора Г. П. Мельникова).

 Инв. № Вр-56
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чувство меры. Следует отметить, что наградные системы в славянских 
странах появлялись позже. Ввиду этого был использован иностранный 
опыт, а многие награды зачастую выполнялись лучшими медальерами 
и ювелирами Вены, Парижа, Швейцарии. Но это касалось лишь 
технической стороны. Художественно награды были самобытными.
 Интересна символика наград. Частым элементами являются 
портреты правителей. В этом ряду выделяется виртуозно выполненный 
в высоком рельефе профиль болгарского царя Фердинанда I (награды 
Первой мировой войны, например, медаль «За заслуги») и портрет 
«зятя Европы», короля Черногории Николы I Петровича Негоша, 
уподобленного римскому императору, на медали Золотого юбилея 
1910 г.
 Частым орнаментальным решением является использование 
ветвей лавра, или лавровый венок, — со времён античности — символ 
славы, победы или мира. Дубовая ветвь, также часто появляющаяся на 
наградах, означает силу и достоинство, воинскую доблесть. Эти символы 
универсальны для иконографии разных стран.
 Традиционной основой наград являются государственные гербы. 
В этом ряду выделяются награды Сербии и Югославии, где в каждом 
случае двуглавый орёл обыгрывается индивидуально: Орден Белого 
орла, памятная медаль Балканской войны 1912 г. («Отмщённое Косово»), 
серебряная медаль «За храбрость» (1912), медаль «За усердную 
службу» (1913), памятный крест за войну 1914–1918 гг. (Споменица 
войны за освобождение и независимость). Символику двуглавого 
орла использовали императоры Священной Римской империи, 
средневековые правители Сербии, императоры России и Австрии. 
Разница заключалась только в цвете. В Сербии двуглавый орёл был 
белым (серебро в геральдике), в то время как византийский орёл был 
золотым, а российский и немецкий — чёрными.
 Довольно распространённым элементом наград являются короны. 
Иногда они становятся центром композиции (орден Югославской 
короны), а в других случаях — соединительным элементом между 
медалью и колодкой («За услуги королевскому дому» Югославии). 
А на офицерской медали Военных Заслуг Австро-Венгрии 1917–1918 гг. 
соседствовали рядом две короны, австрийская корона Рудольфа II 

ФАЛЕРИСТИКА СЛАВЯНСКИХ СТРАН
(ИЗ КОЛЛЕКЦИИ МИХАИЛА ТРЕНИХИНА)

 Предметы коллекции охватывают в основном период 
1880–1940-х гг. Это награды балканских стран: княжества 
(позже королевства) Сербия, Черногория, Болгария, королевство 
Югославия. Реже в собрание попадают артефакты социалистического 
периода. Есть здесь и Австро-Венгрия (в её границах жило много 
славян: чехи, словаки, сербы, хорваты, поляки). Интересны 
и «новообразованные» славянские страны: Чехословакия, Польша. 
Коллекция не систематическая, это скорее художественный «набросок» 
эпохи, выполненный посредством государственных наград и частных 
жетонов, не существующих уже стран.
 Орнамент является одним из характерных элементов оформления 
знаков, медалей, орденов. Зачастую на наградах присутствует орнамент 
геральдический, так как вышеуказанные предметы тесно связаны 
с символами и эмблемами, но иногда появляются и совсем древние 
мотивы, как, например, хорватская плетёнка. Декоративная стилизация 
и органическая связь с несущей поверхностью, которую орнамент 
организует, выявляет конструктивную логику артефакта.
 Теперь непосредственно о наградных системах. Среди балканских 
стран популярен способ ношения наград на треугольных колодках, 
«на австрийский манер», непривычный для России, где со времён 
империи ордена и медали подвешиваются к пятиугольным колодкам. 
Лента для такой колодки складывается треугольником, сзади 
присутствуют специальные кольцо и крючок для подвешивания награды. 
Эта мода распространилась в Болгарии, Сербии и Черногории, позднее 
в Югославии, Независимом государстве Хорватия. В Чехословакии 
и Польше награды носили на длинных лентах, что характерно 
для Франции и Великобритании. Следует отметить также способ 
ношения наград для кавалерственных дам — лента, сложенная изящным 
бантом.
 Памятники славянской фалеристики рубежа XIX–XX вв. 
завораживают. Тонкость, эстетизм, изящество. Ювелирная 
проработанность, артистическая пластика. Благородство, утончённое 
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сохранялись награды Первой Польской республики, как, например, 
Крест Заслуг, а единственным изменением было добавление к буквам 
«PR» (Polska Rzeczpospolita, Польская Республика) — «PRL» (Polska 
Rzeczpospolita Ludowa, Польская народная республика). Добавлением 
слова «народная» удавалось сохранить отработанный удачный дизайн 
награды и удовлетворить партийных функционеров. Сохранялась 
своя символика и в Чехословакии, где оставался традиционный 
геральдический лев Богемии с раздвоенным хвостом. До изменения 
герба в 1960 г. он даже сохранял корону. Однако корона и крест были 
сочтены за монархическую и религиозную символику и убраны. Вместо 
них появились красная пятиконечная звезда, характерная для гербов 
социалистических стран, и партизанский костёр.
 Сохранение самобытности в период коммунистических лозунгов 
можно увидеть и у болгар: Орден «Кирилл и Мефодий» был учреждён 
13 декабря 1950 г. как преемник ордена «Святые Равноапостольные 
Кирилл и Мефодий» 1909 г. Дизайн награды был изменён (и безнадёжно 
испорчен). Имя и изображение просветителей славянских было 
сохранено, но убрано упоминание о том, что они ещё и святые церкви.
 Все значимые исторические события нашли отражения 
в фалеристике: установление власти новых правителей, войны 
за независимость, провозглашение княжеств королевствами, балканские 
войны, Первая мировая война, появление в составе государств новых 
земель и т.д.

и венгерская корона Святого Иштвана. Могла появиться ещё и чешская 
корона, но этому было не суждено осуществиться. А вот прекрасный 
декоративный элемент наград Болгарии — великолепная корона — 
является и правда декоративным, так как подобных исторических 
регалий в этой стране не сохранилось.
 Интересно также появление на наградах исторических 
и фольклорных персонажей, особенно чтимых каждым народом. Так, 
на сербской медали «За храбрость» 1913 г. появляется национальный 
герой Милош Обилич в шлеме в виде дракона — персонаж, якобы 
заколовший турецкого султана Мурада прямо в его шатре, утром в 
день битвы на Косовом поле (1389). На памятной династической 
медали царского болгарского дома 1928 г. соседствуют царь Борис III 
(царь Болгарии в 1918–1943 гг.) и царь Симеон I (864–927), с именем 
которого связан Золотой век болгарского государства, когда Болгария 
превратилась в самое могущественное государство на Балканах 
и во всей Восточной Европе.
 Для предметов фалеристики и нумизматики Независимого 
государства Хорватия (1941–1945) характерно использования 
рельефного плетёного орнамента — так называемая хорватская 
плетёнка, преобладавшая в искусстве Хорватии в IX–X вв., являющаяся 
своеобразным вариантом североитальянских мотивов. Этот 
традиционный орнамент появляется на орденах, медалях и монетах.
 Пару слов хочется сказать и о социалистическом периоде 
в фалеристике славянских стран. Во-первых, налицо упрощение 
медальерного искусства, как будто не было всего предшествующего 
опыта выпуска великолепных произведений ювелирной мелкой 
пластики, во-вторых, замена символики на коммунистическую 
и социалистическую. На наградах появляются красные звёзды 
и знамёна, лидеры коммунистических партий и революционеры, 
рабочие, крестьяне, солдаты.
 В отличие от наградной системы СССР, у стран восточного 
блока была своя иконография. К примеру, самой яркой и самобытной 
была наградная система Польши. Поляки каким-то образом сумели 
сохранить в наградной системе кресты и ордена в форме крестов 
(что было немыслимо для всех остальных соцстран). Иногда даже 
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148. Жетон (брелок для карманных часов (?)) бойца 
Чехословацкого корпуса. Серебро. Монеты Российской 
Империи номиналом 15 и 20 копеек. Цепочка — новодел. 
22х31 мм (щит). Российская Империя. 1917–1918.

 Инв. № Вр-373
149. Медаль «В память войны за освобождение и независимость 

1876–1877–1878» (серб. Споменица рата за ослобођење 
и независност 1876–1878). Латунь, позолота, лента (реплика) 
шёлковая муаровая. 32, 5х39 мм, ширина ленты — 40 мм. 
Княжество Сербия. 1878.

 Инв. № Вр-374
150. Орден Белого орла V степени (серб. Орден белог орла). Фирма-

изготовитель «Arthus Bertrand» (Париж, Франция). Бронза, 
серебрение, горячие гильошированные эмали (незначительные 
сколы синей эмали), лента шёлковая муаровая. 32х64 мм, ширина 
ленты — 40 мм. Королевство Сербия, Королевство Сербов, 
Хорватов и Словенцев (КСХС), Королевство Югославия. Тип 
1914–1941 гг.

 Инв. № Вр-375
151. Медаль «За воинскую доблесть» (серб. Медаља за војничке 

Врлине / Medalja za vojničke vrline). Бронза, позолота, 
лента шёлковая муаровая. 34х55 мм, ширина ленты — 40 мм. 
Королевство Сербия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев 
(КСХС), Королевство Югославия. 1883–1941.

 Инв. № Вр-376
152. Медаль «За гражданские заслуги» (серб. Медаља за грађанске 

заслуге). Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 34х39 мм, 
ширина ленты — 40 мм. Королевство Сербия, Королевство 
Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), Королевство Югославия. 
1902–1941.

 Инв. № Вр-377
153. Памятная медаль войны 1912 г. (Первая Балканская 

война, известна также как «Отмщённое Косово», серб. 
Споменица на рат 1912. / Споменица за ослобођено Косово). 
Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 36х39 мм, ширина 
ленты — 27 мм. Королевство Сербия. 1913.

 Инв. № Вр-378

ОРДЕНА, МЕДАЛИ, ЖЕТОНЫ СЛАВЯНСКИХ СТРАН
КОНЦА XIX – СЕРЕДИНЫ XX вв.

147. Георгиевский крест IV степени № 540 180. Награждён Зарубин 
Пётр Евгеньевич — рядовой 87-го пехотного Нейшлотского полка 
от Имени Государя Императора, Его Императорским Высочеством 
Великим Князем Георгием Михайловичем за отличие в бою 
8 марта 1916 г. Серебро, лента шёлковая муаровая. 34,5х41 мм; 
лента — длина 150, ширина 27 мм. Российская Империя. 1916.

 Инв. № Вр-372
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157. «Золотая» медаль «За усердную службу» (серб. Златна медаља 
за ревносну службу). Бронза, позолота (штемпельный блеск), 
лента шёлковая муаровая. 34,5х39,5 мм, ширина ленты — 38 мм. 
Королевство Сербия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев 
(КСХС). 1913–1924.

 Инв. № Вр-382
158. «Серебряная» медаль «За усердную службу» (серб. Сребрна 

медаља за ревносну службу). Белый металл, лента шёлковая 
муаровая. 33х38,5 мм, ширина ленты — 35 мм. Королевство 
Сербия, Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС). 
1913–1924.

 Инв. № Вр-383
159. Орден Святого Саввы (серб. Орден светог Саве) V степени. 

Бронза, серебрение, горячие эмали, лента шёлковая муаровая. 
41,5х71 мм, ширина ленты — 37 мм. Королевство Сербия, 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), Королевство 
Югославия. Тип 1914–1941 гг.

 Инв. № Вр-384
160. Памятный крест за войну 1914–1918 гг. (серб. Споменица 

рата за ослобођење и уједињење (1914–1918)). Бронза, лента 
(реплика) шёлковая муаровая. 39х40 мм, ширина ленты — 40 мм. 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС). 1920.

 Инв. № Вр-385
161. Медаль Албанского отступления (серб. Медаља за спомен 

на повлачење српске војске преко Албаније, Албанска 
споменица). Бронза, посеребрение, лента шёлковая муаровая. 
33х50 мм, ширина ленты — 35 мм. Королевство Сербов, Хорватов 
и Словенцев (КСХС). 1920.

 Инв. № Вр-386
162. Орден Югославской короны V степени (серб. Орден 

Југословенске Круне). Фирмы-производители: Artis Bertrand 
(Франция), Huguenin (Швейцария). Бронза, серебрение, 
горячие эмали, лента шёлковая муаровая. 43х59 мм, ширина 
ленты — 38 мм. Королевство Югославия. 1930–1941.

 Инв. № Вр-387

154. Памятный крест 1913 г. (Вторая Балканская война, серб. 
Споменица на рат 1913.). Бронза, позолота, лента шёлковая 
муаровая. 41х44 мм, ширина ленты — 38 мм. Королевство Сербия. 
1913.

 Инв. № Вр-379
155. Серебряная медаль «За храбрость» (серб. Сребрна медаља 

«За храброст»). Автор медали — сербский скульптор и медальер 
Йованович Джордже (Jovanović Đorđe, 1861–1953). Серебро, 
лента шёлковая муаровая. 28х32,5 мм, ширина ленты — 27 мм. 
Королевство Сербия. 1912–1913.

 Инв. № Вр-380
156. «Серебряная» медаль Милоша Обилича «За Храбрость» 

(серб. Сребрна медаља за храброст новог модела, познатију 
као „Медаља Милоша Обилића“). Автор медали — сербский 
скульптор и медальер Йованович Джордже (Jovanović Đorđe, 
1861–1953). Бронза, серебрение, лента шёлковая муаровая. 
36х39 мм, ширина ленты — 40 мм. Королевство Сербия, 
Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (КСХС), Королевство 
Югославия. 1913–1945.

 Инв. № Вр-381
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заставник (zastavnik, соответствует званию прапорщика) 
Тодорович Мирка Джордже (Todorovič Mirka Djorje) 20 июня 
1949 г. Бронза, золочение, лента шёлковая муаровая, железо. 
39,5х45, ширина ленты — 21 мм, высота колодки — 50 мм, 
ширина колодки — 38 мм. Федеративная Народная Республика 
Югославия (ФНРЮ). 1949.

 Инв. № Вр-392
168. Медаль Военных заслуг (сербохорв. Медаља за војне заслуге / 

Medalja za vojne zasluge, макед. Медал на Воени заслуги, 
словен. Medalja za vojaške zasluge). Награждён резервный 
поручик (rezerva poručnik, соответствует званию лейтенанта 
запаса) Тодорович Мирка Джордже (Todorovič Mirka Djorje) 
1 апреля 1958 г. Бронза, серебрение, лента шёлковая муаровая. 
38х44 мм, ширина ленты — 40 мм. Федеративная Народная 
Республика Югославия (ФНРЮ). 1958.

 Инв. № Вр-393
169. Медаль «В память войны за освобождение и независимость 

1875–1878 гг.» (Споменица рата за ослобођење 
и независност 1875–1878; Spomenica rata za oslobođenje 
i nezavisnost 1875–1878). Бронза, позолота, лента шёлковая 
муаровая. 36х40 мм, ширина ленты — 38 мм. Княжество 
Черногория. 1878.

 Инв. № Вр-394
170. Медаль Золотого юбилея Николы I Петровича 1910 г. (серб. 

Spomenica 50. godina vladavine Kralja Nikole I. Petrovića 
(1910. g.)). Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 34х39, 
ширина ленты — 40 мм. Клеймо «ST. SCHWARTZ». Королевство 
Черногория. 1910.

 Инв. № Вр-395
171. «Бронзовая» медаль короны Короля Звонимира «За 

заслуги», на военной ленте (хорв. Kolajna krune kralja 
Zvonimira «Za zasluge»). Автор медали хорватский скульптор 
и медальер Иво Кердич (хорв. Ivo Kerdić, 1881–1953). Фирма-
изготовитель — Braća Knaus (Загреб). Бронза, лента шёлковая 
муаровая. 32,2х47,5 мм, ширина ленты — 40 мм. Независимое 
государство Хорватия. 1941–1945. Дмитар Звонимир (хорв. 

163. Негосударственная (династическая) медаль Александра I 
Карагеоргиеича «За услуги королевскому дому» I степени 
(серб. Медаља за услуге краљевом дому). Бронза, лента шёлковая 
муаровая. 32х53 мм, ширина ленты — 35 мм. Королевство 
Югославия. Выпуск 1929–1934.

 Инв. № Вр-388
164. Негосударственная (династическая) медаль Александра I 

Карагеоргиеича «За услуги королевскому дому» II степени 
(серб. Медаља за услуге краљевом дому). Бронза, лента 
шёлковая муаровая. 32х35 мм, ширина ленты — 40 мм. 
Королевство Югославия. Выпуск 1929–1934.

 Инв. № Вр-389
165. Медаль «В память двадцать пятой годовщины освобождения 

Южной Сербии» (современная Македония, серб. Медаља 
за спомен на двадесет пету годишњицу ослобођења Јужне 
Србије). Автор медали — сербский и югославский скульптор 
и медальер Нада Дороски. Бронза, лента шёлковая муаровая. 
32х37 мм, ширина ленты — 36 мм. Королевство Югославия. 1937.

 Инв. № Вр-390
166. Орден «За заслуги перед народом» III степени (сербохорв. 

Орден заслуга за народ / Orden zasluga za narod III. reda, 
макед. Орден заслуги за народ, словен. Red zaslug za ljudstvo) 
№ 87 307. Автор ордена — сербский и югославский живописец, 
график, геральдик и медальер Джордже Андреевич-Кун (серб. 
Ђорђе Андрејевић-Кун; 1904–1964). Фирма-производитель ICOM 
(Загреб). Награждён заставник (zastavnik, соответствует званию 
прапорщика) Тодорович Мирка Джордже (Todorovič Mirka 
Djorje) 20 июня 1949 г. Серебро. Диаметр — 41 мм. Федеративная 
Народная Республика Югославия (ФНРЮ). 1949.

 Инв. № Вр-391
167. Орден «За храбрость» (сербохорв. Орден за храброст / 

Orden za hrabrost, словен. Red za hrabrost, макед. Орден за 
храброст) № 89 264. Автор ордена — сербский и югославский 
живописец, график, геральдик и медальер Джордже Андреевич-
Кун (серб. Ђорђе Андрејевић-Кун; 1904–1964). Награждён 
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Dmitar Zvonimir; умер 20 апреля 1089) — король Хорватии 
из династии Трпимировичей, правивший в 1076–1089 гг. 
Во время его правления хорватское королевство находилось 
в зените своего могущества, после его смерти начался быстрый 
упадок.

 Инв. № Вр-396
172. Жетон «В память освящения Шипкинского монастыря 

и 25-летия освобождения Болгарии от Турецкого ига» (болг. 
«Шипченски руски манастиръ-паметникъ. В спопенъ 
на осветянието му 15/IX 1902») с портретом Царя-освободителя 
Александра II Романова. Алюминий. 29х33 мм (малый). 
Княжество Болгария. 1902.

 Инв. № Вр-397
173. Жетон «В память освящения Шипкинского монастыря 

и 25-летия освобождения Болгарии от Турецкого ига» 
(болг. «Шипченски руски манастиръ-паметникъ. В спопенъ 
на осветянието му 15/IX 1902») с портретом Царя-освободителя 
Александра II Романова. Алюминий. 38х42,5 мм (большой). 
Княжество Болгария. 1902.

 Инв. № Вр-398
174. Орден «За военные заслуги» (болг. Орден «За военна заслуга») 

V степени (кавалерский крест) без короны. Бронза, серебрение, 
гиольшированнные горячие эмали, лента шёлковая муаровая. 
51х61,5, ширина ленты — 40 мм. Третье Болгарское царство. 
1908–1946.

 Инв. № Вр-399
175. Орден «За гражданские заслуги» III степени для награждения 

женщин (бант) (болг. Орденъ «За гражданска заслуга. Дамски 
кръстъ. III Степен»). Бронза, серебрение, лента шёлковая 
муаровая. 46х49, ширина ленты — 25 мм. Третье Болгарское 
царство. 1908–1946.

 Инв. № Вр-400
176. Орден «За храбрость» IV степени 2-го класса (Орден 

«За Храброст» IV Степен 2 Клас). Бронза, серебрение, 
гиольшированнные горячие эмали, лента шёлковая 
муаровая. 39х40, ширина ленты — 27 мм. Третье Болгарское 
царство. 1915–1946.

 Инв. № Вр-401
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Война 1885»). Серебро, лента (реплика). 32х33, ширина ленты — 
5 мм. Третье Болгарское царство. 1886.

 Инв. № Вр-408
184. Медаль «За участие в Балканских войнах 1912–1913 гг.» 

(болг. Медал «За Участие В Балканските Войни»). Латунь, 
серебрение, лента шёлковая муаровая. 32х37, ширина ленты — 
38 мм. Третье Болгарское царство. 1933.

 Инв. № Вр-409
185. Медаль «За участие в Европейской (Первой мировой) войне 

1915–1918 гг.» (болг. Медал «За Участие в Европейската война 
1915–1918»). Латунь, позолота, лента шёлковая муаровая. 32х36, 
ширина ленты — 40 мм. Третье Болгарское царство. 1933.

 Инв. № Вр-410
186. Медаль «За участие в Отечественной войне 1944–1945 гг.» 

(болг. Медал «За Участие В Отечествената Война 1944–1945»). 
Латунь, позолота, лента шёлковая муаровая. 32х38,5, ширина 
ленты — 36 мм. Третье Болгарское царство. 1945–1953.

 Инв. № Вр-411
187. Памятная негосударственная династическая медаль царского 

болгарского дома к 10-му Юбилею царствования Бориса III, 
50-й годовщине освобождения от Османской империи, 
1000-летию со дня смерти царя Симеона I (болг. Медал 
за 10-години от възшествието на Цар Борис III). Латунь. 22х26. 
Третье Болгарское царство. 1928 г.

 Инв. № Вр-412
188. Чехословацкий Военный крест 1918 г. (чеш. Československý 

válečný kříž 1918) со знаком повторного награждения (листья 
липы на ленте). Автор креста — французский скульптор 
и медальер, ученик Родена — Эмиль Антуан Бурдель (Emile 
Antoine Bourdelle; 1861–1929). Бронза, лента шёлковая муаровая. 
38х42,5, ширина ленты — 40 мм. Первая Чехословацкая 
Республика. 1918–1938.

 Инв. № Вр-413
189. Чехословацкая революционная медаль (чеш. Československá 

revoluční medaile). Автор креста — французский скульптор 

177. Солдатский крест «За Храбрость» (Войнишки кръст 
«За Храброст») II степени. Латунь, лента шёлковая муаровая. 
35х38, ширина ленты — 26 мм. Третье Болгарское царство. 
Эмиссия 1912 г. (Первая Балканская война).

 Инв. № Вр-402
178. Солдатский крест «За Храбрость» (Войнишки кръст 

«За Храброст») IV степени. Белый металл, лента шёлковая 
муаровая. 34,5х38, ширина ленты — 25 мм. Третье Болгарское 
царство. Эмиссия 1915 г. (Первая мировая война).

 Инв. № Вр-403
179. Крест за независимость Болгарии (Възпоменателният кръст 

«За независимостта на България 1908 година»). Бронза, лента 
шёлковая муаровая. 40х44, ширина ленты — 32 мм. Третье 
Болгарское царство. 1909.

 Инв. № Вр-404
180. Бронзовая медаль «За заслуги» (болг. Медал «За заслуга») 

без короны на гражданской ленте (ордена «Святого 
Александра»). Бронза, лента (реплика) шёлковая муаровая. 
28,5х31, ширина ленты — 40 мм. Третье Болгарское царство. 
Эмиссия царя Фердинанда, 1908–1918.

 Инв. № Вр-405
181. Серебряная медаль «За заслуги» (болг. Медал «За заслуга») 

с короной на гражданской ленте (ордена «Святого 
Александра»). Серебро, лента шёлковая муаровая. 28х52, 
ширина ленты — 39 мм. Третье Болгарское царство. Эмиссия 
царя Бориса III, 1918–1943.

 Инв. № Вр-406
182. Бронзовая медаль «За заслуги» (болг. Медал «За заслуга») 

без короны на гражданской ленте (ордена «Святого 
Александра»). Бронза, лента шёлковая муаровая. 28х32, ширина 
ленты — 40 мм. Третье Болгарское царство. Эмиссия царя 
Бориса III, 1918–1943.

 Инв. № Вр-407
183. Серебряная медаль «За участие в Сербско-болгарской войне 

1885 г.» (болг. Медал «За Участие В Сръбско-Българската 
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192. Военный знак отличия «Крест храбрых» (польск. Krzyż 
Walecznych) № 11 233. Бронза, лента шёлковая муаровая. 43х47, 
ширина ленты — 40 мм. Польская Республика (Вторая Речь 
Посполитая). 1920–1923.

 Инв. № Вр-417
193. Знак отличия «Серебряный Крест Заслуги» (польск. Srebrny 

Krzyż Zasługi). Бронза, серебрение, горячие эмали, лента 
шёлковая муаровая. 43,5х47,5, ширина ленты — 40 мм. Польская 
Народная Республика. 1960–1990.

 Инв. № Вр-418
194. Военный знак отличия «Партизанский крест» (польск. 

Krzyz Partyzancki). Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 
38х51, ширина ленты — 38 мм. Польская Народная Республика. 
1944–1999.

 Инв. № Вр-419
195. Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (польск. Medal Za Odrę, 

Nysę i Bałtyk). Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 
33х38, ширина ленты — 35 мм. Польская Народная Республика. 
1945–1999.

 Инв. № Вр-420
196. Медаль «Победы и Свободы» (польск. Medal Zwycięstwa 

i Wolności 1945). Бронза, позолота, лента шёлковая муаровая. 
34х39, ширина ленты — 33 мм. Польская Народная Республика. 
1945–1992.

 Инв. № Вр-421
197. Медаль «За участие в боях за Берлин» (польск. Medal Za 

Udzial w Walkach o Berlin). Бронза, серебрение, лента шёлковая 
муаровая. 37,5х43 мм, ширина ленты — 40 мм. Ведомственная 
награда Министерства Обороны Польской Народной Республики. 
1966–1992.

 Инв. № Вр-422
198. Медаль «Братство по оружию» (польск. Odznaka Braterstwa 

Broni). Бронза, серебрение, лента шёлковая муаровая. 30х38 мм, 
ширина ленты — 29 мм. Ведомственная награда Министерства 
Обороны Польской Народной Республики. 1963–1991.

 Инв. № Вр-423

и медальер, ученик Родена — Эмиль Антуан Бурдель (Emile 
Antoine Bourdelle; 1861–1929). Бронза, лента шёлковая муаровая. 
42х62 мм, ширина ленты — 40 мм. На нижнем луче креста на 
аверсе инициалы Антуана Бурделя — «AB». Первая Чехословацкая 
Республика. 1918–1938.

 Инв. № Вр-414
190. Медаль «За службу власти» (чеш. Medaile Za službu vlasti). 

I тип. Бронза, лента шёлковая муаровая. 32х36, ширина ленты — 
38 мм. Чехословацкая Республика (ЧСР). 1955–1960.

 Инв. № Вр-415
191. Медаль «За службу власти» (чеш. Medaile Za službu vlasti). 

II тип. Бронза, лента шёлковая муаровая. 32х36, ширина 
ленты — 39 мм. Чехословацкая Социалистическая Республика 
(ЧССР). 1960–1990.

 Инв. № Вр-416

192
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202. Боснийско-Герцеговинская памятная медаль (нем. 
Bosnischhercegovinische Erinnerungsmedaille). Автор медали — 
австрийский скульптор и медальер Рихард Плахт (Richard Placht, 
1880–1962). Бронза, лента шёлковая муаровая. 36х40 мм, ширина 
ленты — 40 мм. На аверсе клеймо медальера «R Placht·Fec». Медаль 
предназначалась для награждения всех военных и гражданских 
лиц (по другой информации — офицеров и военных чиновников 
XV армейского корпуса), пребывавших на государственной 
службе в Боснии и Герцеговине 5 октября 1908 г. (когда Австро-
Венгрия заявила про аннексию Боснии и Герцеговины). Австро-
Венгрия. 1909.

 Инв. № Вр-427
203. Памятный крест 1912–1913 гг. (нем. Erinnerungskreuz 

1912–1913; неофициальное название «Мобилизационный 
крест», нем. Mobilisierung Kreuz). Бронза, лента шёлковая 
муаровая. 36х38 мм, ширина ленты — 38 мм. Учреждён для 
награждения военнослужащих, находившихся на активной 
военной службе в течение Балканских войн 1912–1913 гг. Австро-
Венгрия. 1913.

 Инв. № Вр-428
204. Бронзовая Медаль Военных Заслуг на ленте Креста Военных 

Заслуг (нем. Bronzene Militärverdienstmedaille am Bande des 
Militärverdienstkreuzes, известна также как «Signum Laudis»). 
Бронза, лента шёлковая муаровая. 31х51 мм, ширина ленты — 
40 мм. Портрет императора Франца-Иосифа І, австрийская 
корона Рудольфа II. Австро-Венгрия. Выпуск 1914–1917 (Первая 
мировая война).

 Инв. № Вр-429
205. Бронзовая Медаль Военных Заслуг на ленте Креста Военных 

Заслуг (нем. Bronzene Militärverdienstmedaille am Bande des 
Militärverdienstkreuzes, известна также как «Signum Laudis»). 
Бронза, лента шёлковая муаровая. 30,5х45,5 мм, ширина 
ленты — 40 мм. Портрет императора Карла І, австрийская корона 
Рудольфа II и венгерская корона Святого Иштвана, как знак 

 Знаки добровольных сборов (ЗДС) — непочтовые марки 
и виньетки, выпущенные по общественной инициативе, в некоторых 
случаях под покровительством государства, для добровольного сбора 
денег на решение общественных задач. В среде коллекционеров 
виньетки назывались ЗКС — «знаки кружечного сбора». Милитария — 
группа знаков добровольных сборов (ЗДС), имеющих отношение 
к войнам и вооружённым силам.

199. Знак добровольных сборов «Славным защитникам свободы 
Сербии» (фр. «Defenseures de la liberté Serbe», серб. «Славни 
заточници српске слободе»). Выпущен к акции День Сербии 
25 июня 1916 г. (Journée Serbe, 25 juin 1916), организованный 
Национальным комитетом помощи (le Comité du secours national) 
в поддержку сербской армии, сражающейся с Германией, 
Австро-Венгрией и Болгарией в Первой мировой войне. Фирма-
производитель — TSM Lordonnois Graveur. Edit. На аверсе 
изображены портреты короля Сербии Петра I Карагеоргиевича 
(серб. Петар I Карађорђевић; 1844–1921) и принца-регента 
Александра I Карагеоргиевича (серб. Александар I Карађорђевић, 
1888–1934). Бронза, лента шёлковая муаровая. 32х44,5 мм, 
ширина ленты — 40 мм. Третья Французская республика. 1916.

 Инв. № Вр-424
200. Знак добровольных сборов акции «День Сербии 25 июня 

1916 г.» (фр. Journée Serbe, 25 juin 1916). На аверсе изображён 
портрет принца-регента Сербии Александра I Карагеоргиевича 
(серб. Александар I Карађорђевић, 1888–1934). Картон. 33х39 мм. 
Третья Французская республика. 1916.

 Инв. № Вр-425
201. Знак добровольных сборов акции «День Сербии 25 июня 

1916 г.» (фр. Journée Serbe, 25 juin 1916). На аверсе изображён 
портрет короля Сербии Петра I Карагеоргиевича (серб. Петар I 
Карађорђевић; 1844–1921). Картон. Диаметр — 37 мм. Третья 
Французская республика. 1916.

 Инв. № Вр-426
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и российским георгиевским оружием. 1910. Типография Berlin 
W, Wilhelmstraße 62 (Reichs-Kolonial-Amt).

 Инв. № Вр-434
210. Бокал с крышкой и блюдцем «Орден Белого 

орла» с королевской короной Югославии (корона 
Карагеоргиевичей). Художник — Колчина София (род. 1976). 
Автор формы бокала «Снежное утро» — М. А. Сорокин (ИФЗ, 
1998). Фарфор, ручная надглазурная полихромная роспись, 
золото, цировка. СПб. 2015.

 Инв. № Вр-438

равноправности двух частей монархии. Австро-Венгрия. Выпуск 
1917–1918 (Первая мировая война).

 Инв. № Вр-430
206. Медаль «За освобождение Верхней Венгрии» (венг. Magyar 

Felvidék felszabadulásának emlékére), известная также 
как медаль Ференца Ракоци. Автор медали — венгерский 
скульптор и медальер Беран Лайош (венг. Lajos Beran, 1882–1942). 
Бронза, лента шёлковая муаровая. 34х39 мм, ширина ленты — 
38 мм. Медаль была учреждена венгерским регентом Миклошом 
Хорти как напоминание о возвращении Верхней Венгрии 
и Прикарпатья (южная Словакия и Закарпатская Украина). 
Королевство Венгрия («Хортистская Венгрия»). 1938.

 Инв. № Вр-431
207.  Медаль «За освобождение Южной Венгрии в 1941 г.» (венг. 

Magyar Délvidék Visszafoglalása Emlékére). Автор медали — 
венгерский скульптор и медальер Беран Лайош (венг. Lajos 
Beran, 1882–1942). Медаль была учреждена для награждения 
участников кампании против Югославии, в ходе которой 
Венгрия присоединила себе часть земель Бачки и Баната. Цинк, 
лента шёлковая муаровая. 36х40 мм, ширина ленты — 40 мм. 
Королевство Венгрия («Хортистская Венгрия»). 1941.

 Инв. № Вр-432
208. Медаль «100 лет освобождения Болгарии от османского 

рабства» (болг. «100 Години От Освобождението На България 
От Османско Робство 3. III 1878 – 3. III 1978»). Бронза, лента 
шёлковая муаровая. 34х40,4 мм, ширина ленты — 24 мм. Народная 
Республика Болгария. 1978.

 Инв. № Вр-433
209. Почтовая карточка с парадным портретом царя 

Болгарии Фердинанда I (Фердинанд Максимилиан Карл 
Мария Саксен-Кобург-Готский; 1861–1948) в прусской 
военной форме с шлемом пикельхаубе (нем. Pickelhaube) 
в руке, лентой высшего прусского ордена Чёрного орла, 
многочисленными наградами Болгарии и других стран 
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