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Аннотация
Петербургский культ святителя Павла Константинопольского (Испо‑

ведника) был обусловлен воцарением Павла I в день его памяти. В 1797 г. 
этому святому IV в. был посвящен домовый храм Морского кадетского 
корпуса. Согласно описанию протоиерея Капитона Белявского, образ 
святителя Павла Константинопольского в данном храме имел интерес‑
ную особенность: на груди святого был изображен орден Святой Анны, 
«привешенный», по преданию, «по желанию самого императора». Столь 
необычная деталь самой своей странностью подтверждает указание пре‑
дания на желание именно Павла I «наградить» образ святого.

Известно особое отношение Павла I к ордену Святой Анны. В павлов‑
ское царствование получило распространение награждение духовных лиц 
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императорскими орденами, и уже в день коронации Павел I наградил ор‑
деном Святой Анны ряд архиереев. Многочисленные свидетельства ука‑
зывают на сопряженность орденов (именно как артефактов) с областью 
сакрального в русском обществе XVIII столетия.

Детально прояснить обстоятельства появления изображения ордена 
Святой Анны на иконе в 1797 г. невозможно. В целом речь должна идти 
о некоем «изломе» сакрального и игрового дискурсов павловского вре‑
мени. Источником идеи изображения ордена на иконе могла послужить 
иконография святой Женевьевы Парижской, житие которой повествует 
о вручении ей святым Жерменом Осерским монеты с изображением кре‑
ста. Этот эпизод нашел отражение в изображениях святой, одно из них 
находилось в парижской церкви святой Женевьевы, посещенной Павлом 
в 1782 г.

Ключевые слова: российский император Павел I; Морской кадетский 
корпус; святитель Павел Константинопольский (Исповедник); орден Свя‑
той Анны; изображения орденов на портретах XVIII–XIX вв.; святая Же‑
невьева Парижская.

Введение

Цель статьи – выявить и охарактеризовать историко‑ 
культурный контекст, который сделал возможным появление 
в начале царствования Павла I весьма необычной иконы святите‑
ля Павла Константинопольского (Исповедника), жившего в IV в., 
с изображенным на его груди орденом Святой Анны.

Актуальность исследования определяется необходимостью 
проведения ряда детальных исследований, характеризующих 
конкретные проявления того весьма специфического отношения 
Павла I к области сакрального, которое выделяет павловское цар‑
ствование из всего XVIII столетия, являющего собой весьма дина‑
мическую картину соотношения образа монарха с общественными 
представлениями о сакральном.

Научная новизна настоящей статьи заключается во вводе в на‑
учный оборот и детальной характеристике указанной иконы 
и связанных с нею сведений, предпринимаемой с применением 
сравнительного историко‑ типологического метода исследования – 
рассмотрения анахронического  изображения ордена на иконе в че‑
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реде более или менее схожих ситуаций, фиксируемых источника‑
ми на протяжении XVIII–XIX вв.

Основная часть

Кончина Екатерины II и воцарение Павла I 6 ноября 1796 г. при‑
шлись на день, в который совершается память одного из тезоимен‑
ных этому российскому императору святых – Константинопольско‑
го архиепископа, жившего в первой половине IV в. 1 Петербургский 
культ этого святого – святителя Павла Константинопольского, 
который также именуется Павлом Исповедником – был обуслов‑
лен восшествием Павла I на престол в день его памяти и сформи‑
ровался уже в первые месяцы нового царствования. Святителю 
Павлу Константинопольскому был посвящен домовый храм Мор‑
ского кадетского корпуса, который Павел I перевел из Кронштад‑
та в Санкт‑ Петербург. 8 декабря 1796 г. главному директору кор‑
пуса Ивану Логгиновичу Голенищеву‑ Кутузову «приказано было 
принять в свое ведение дом корпуса чужестранных единоверцев 
и обратить его под Морской шляхетский кадетский корпус (совре‑
менный адрес: наб. Лейтенанта Шмидта, д. 17. – Н. П.). 10 декабря 
уже половина воспитанников Морского кадетского корпуса была 
в Петербурге... Морской корпус удостаивался частых посещений 
Императора, входившего во все подробности воспитания и учения. 
<…> В знак глубокой признательности к щедротам и заботливо‑
сти Монарха вновь устроенная корпусная церковь была посвяще‑
на во имя святителя Павла Исповедника, память которого Церковь 
празднует 6 ноября, день вступления на престол Императора Павла 
Петровича» [1, с. 103–105]. Храм был освящен 15 марта 1797 г.2, 
на следующий день И. Л. Голенищев‑ Кутузов сообщил Павлу I, что 
«в Морском Шляхетном Корпусе освящена церковь во имя Свято‑
го Исповедника Архиепископа Павла, коего память празднуется 
в день вcерадостнейшего восшествия Вашего Императорского Ве‑
личества на Всероссийский Престол» [2, с. 72–73].

Протоиерей Капитон Белявский, описывая в своей монографии, 
изданной в 1900 г., иконостас данного храма и подчеркивая, что он 

1  [Димитрий Ростовский, свт.] Книга житий святых на три месяца первыя, еже есть: 
Септемврий, Октоврий, и Ноемврий. Киев : Типография Киево‑ Печерской Лавры, 1764. 
Л. 312 об. – 316.

2  Российский государственный архив Военно‑ морского флота. Ф. 198. Оп. 1. Д. 63. Л. 6.
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«со всеми его украшениями и Св. иконами... и до сих пор остался 
тот же, что был 100 лет тому назад», отметил любопытную особен‑
ность храмового образа святителя Павла Константинопольского 
(Рис. 1): «на груди... на золотой цепочке, изображен привешен‑
ный, по преданию, по желанию самого Императора, небольшой ор‑
денский знак Св. Анны... сверху – надпись: “Архиепископ Павел”, 
а внизу – подпись: “День всерадостного восшествия на престол Его 
Императорского Величества, 6‑го Ноября, 1796 года”». Протоиерей 
Капитон Белявский ничего не сообщил о размерах данной иконы, 
однако, судя по тому, что она упоминается в череде образов ико‑

Рисунок 1. Икона свт. Павла Константинопольского из домового храма 
Морского кадетского корпуса в Санкт‑ Петербурге, 1797 г. [2, с. 164–165]
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ностаса, речь должна идти о достаточно большой иконе: «Напра‑
во от Царских дверей... во весь рост, образ Господа Вседержителя, 
а за ним, на южной двери, – Архангела Михаила, поражающего 
дракона, и далее, у правого клироса, – Св. Павла Исповедника...» 
И далее: «Все эти образа частью докончены (после вышеупомянуто‑
го Тупьева 3. – Н. П.), а частию вновь написаны ко дню освящения 
храма Академиком М. Воиновым (Михаил Федорович Воинов. – 
Н. П.)...» [2, с. 71, 74–76]. Известно, что в конце 1880‑х – начале 
1890‑х гг. этот иконостас был «реставрирован, с сохранением точ‑
ного прежнего вида... со всеми его иконами (последние возобнов‑
лены художником Тюриным (Иван Алексеевич Тюрин. – Н. П.)...» 
[2 с. 78–79] (к сожалению, автору статьи не удалось выяснить по‑
слереволюционную судьбу этой иконы. – Н. П.).

Столь необычная деталь данной иконы – орден Святой Анны 4, 
изображенный поверх омофора святителя, жившего в IV в., – самой 
своей странностью как будто подтверждает указание упоминаемого 
протоиереем Капитоном предания на желание самого Павла I «награ‑
дить» подобным образом святителя Павла Константинопольского. 
Трудно представить себе кого‑либо из современников этого россий‑
ского императора, реализующего подобную инициативу; еще труд‑
нее допустить проявление такого иконографического анахронизма 
в позднейшие времена. Своеобразие же отношений Павла I с миром 
сакрального, его восприятие себя внутри этого мира может быть 
проиллюстрировано целым рядом эпизодов [3; 4], к числу которых 
следует отнести и появление на рассматриваемой иконе изображе‑
ния ордена Святой Анны, занявшего место архиерейской панагии. 
(Последнее обстоятельство подчеркивается тем, что орден изображен 
прикрепленным к шейной цепи, а не к шейной орденской ленте.)

В павловское царствование получило распространение награж‑
дение духовных лиц императорскими орденами: «Милость, право‑
судие и воля Государя... решит и определяет раздачу сих почестей... 
все духовные, военные, гражданские и придворные чины имеют 
к тому право...» – говорилось в «Установлении о Российских Импе‑

3  «Мастер Тупьев» писал в 1796 г. (еще при Екатерине II) иконы для храма Корпуса чуже‑
странных единоверцев (см. выше). Очевидно, что образ святителя Павла Константинополь‑
ского был написан после воцарения Павла I – уже для храма Морского кадетского корпуса.

4  Само по себе опубликованное изображение иконы святителя Павла Константино‑
польского не дает возможности точно определить данный орден, однако у нас нет основа‑
ний не доверять утверждению протоиерея Капитона Белявского.
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раторских Орденах» (далее – «Установление...»), обнародованном 
Павлом I после его коронования 5 апреля 1797 г.5 Первого русского 
архиерея (митрополита Гавриила (Петрова)) Павел I наградил орде‑
ном (св. ап. Андрея Первозванного) уже в ноябре 1796 г., «на третий 
день» по кончине Екатерины II [5, с. 398–399]. При этом следует об‑
ратить внимание на многочисленные свидетельства сопряженности 
орденов – именно как предметов, артефактов – с областью сакраль‑
ного в русском обществе первого столетия Синодальной эпохи.

Например, Егор Борисович Фукс, имевший опыт службы под 
непосредственным началом А. В. Суворова, подчеркивал впослед‑
ствии особенности отношения этого полководца к наградам: «По 
истинне был он отцем, при возложении на чиновников Монарших 
милостей. Все знаки отличия, для него и для чиновников привезен‑
ные, вносились в Олтарь и после молебствия и окропления их свя‑
тою водою, возлагал он в храме Божием на себя, а потом и на всех 
отличившихся с коленопреклонением» [6, с. 178]. (См. также све‑
дения о том, что на мундирах А. В. Суворова «были нашиты четыре 
звезды: Андрея Первозванного, Св. Георгия 1‑го класса, возле оно‑
го Марии‑ Терезии и Св. Владимира 1‑й степени. По кафтану лента 
Св. Андрея; в петлице портрет Императора Павла I. Ленты сих трех 
Орденов надевал он на камзол, и всегда при возложении целовал 
каждый крест» [6, с. 175]. Здесь может быть усмотрено, так ска‑
зать, «благочестивое пародирование» А. В. Суворовым действий, 
совершаемых священником при облачении перед богослужением.)

В 1770 г. Екатерина II пожаловала тверскому епископу Гавриилу 
(Петрову) бриллиантовую панагию, «устроенную из собственной Ее 
Величества звезды ордена св. Андрея Первозванного...» [7, с.  32–33, 
126 (прил. 2)]. На данное обстоятельство обращал особое внимание 
в начале XIX в. Павел Петрович Свиньин, указывавший, что эта па‑
нагия (хранившаяся в то время в ризнице Александро‑ Невской Лав‑
ры) «служила звездою Екатерине Великой, когда она возлагала на 
себя орден Св. Андрея Первозванного» [8, с. 16]. Показательным ви‑
дится некоторое преувеличение, допущенное в приведенной цитате 
П. П. Свиньиным 6 и отразившее представление о возможности непо-

5  17908. Высочайше утвержденное Установление о российских императорских орденах 
// Полное собрание законов Российской империи. Санкт‑ Петербург : В Типографии II Отделе‑
ния Собственной Его Императорского Величества Канцелярии, 1830. Т. 24. С. 570, п. 4. 

6  П. П. Свиньин хорошо известен своей весьма свободной манерой изложения тех или 
иных сведений [8, с. 137–138].
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средственного использования орденской звезды монарха в качестве 
архиерейской панагии. С подобными сведениями можно сопоста‑
вить рассказ о замещении ордена иконой в условиях Отечественной 
вой ны 1812 г.: Д. В. Давыдов, по его собственным словам, «на опыте 
узнал, что в Народной (то есть, партизанской. – Н. П.) вой не долж‑
но не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней 
и в обычаях, и в одежде. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать 
бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая и загово‑
рил с ними языком народным» [10, с. 320, 536, прим. 91].

Ордена и медали упоминаются в качестве вотивных приношений 
к почитаемым иконам в известиях XIX в. Один из образов святите‑
ля Николая Чудотворца, находившийся в петербургском Николо‑ 
Богоявленском соборе, был «украшен медалями и георгиевскими 
крестами, завещанными образу участниками этих кампаний (речь 
идет о военных действиях первой половины XIX в. – Н. П.) после 
их смерти» 7. Среди подобного рода «привесок» к почитаемой иконе 
святителя Николая Чудотворца в тверском Николаевском Малиц‑
ком монастыре в описи 1855 г. упомянут и «крест святой Анны, но‑
симый в петлице» [11, с. 75, № 6]. П. П. Свиньин, описывая Андре‑
евский собор в Кронштадте, отметил, что «в числе драгоценностей 
его занимает главное место образ Андрея Первозванного 8, на коем 
сохраняется доселе та самая Андреевская лента, которую получил 
Петр в награду из рук Головина за взятие в 1703 году абордажем 
неприятельских судов у деревни Калинкиной» [12, с. 136].

Практика манифестирования полученного ордена могла в ту 
пору нарочито сопрягаться со вполне профанными контекстами. 
Е. Р. Дашкова, описывая свою встречу в Венеции в 1781 г. с маркизом 
Пано Маруцци, отметила: «Он только что получил орден св. Анны 
и поэтому всюду в его доме, на дверях, на воротах, на экипажах красо‑
вались либо лента, либо звезда этого ордена» [13, с. 169]. (Ср. в «Уста‑
новлении...» Павла I: «Дозволяется каждому Кавалеру знаками ему 
пожалованными украшать печати и прочие вещи, в которых изобра‑
жение фамильного его герба или вензеля  употребляется» 9.)

7  Российский государственный архив Военно‑ морского флота. Ф. 227. Оп. 1. Д. 289. 
Л. 184 об. – 185.

8  Ср. позднейшее описание этой иконы в кн.: Кронштадтский Андреевский собор. 
Кронштадт : Типография П. Вощинской, 1892. С. 48.

9  17908. Высочайше утвержденное Установление о российских императорских орде‑
нах // Полное собрание законов Российской империи. Т. 24. С. 575, п. 23.
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Особое отношение Павла I 10 к ордену Святой Анны хорошо 
известно [14]. Он был учрежден в 1735 г. герцогом Гольштейн‑ 
Готторпским Карлом Фридрихом в память умершей жены Анны 
(дочери Петра I) 11. Сын Карла Фридриха, Карл Петер Ульрих, «вво‑
дит» орден Святой Анны в Россию 12. После кончины Петра III гросс‑
мейстером ордена становится Павел. Российской государственной 
наградой орден Святой Анны оказался лишь в результате обнаро‑
дования «Установления...» Павлом I, который, однако, еще буду‑
чи наследником, практиковал награждения им. Уже в день своей 
коронации Павел I наградил орденом Святой Анны ряд архиереев 
(епископы Никифор (Феотоки), Виктор (Онисимов) и Афанасий 
(Иванов)), причем всем им был пожалован орден именно «первого 
класса» [15, с. 134 (разд. V)].

Говоря об общем характере восприятия орденов в период пав‑
ловского царствования, следует иметь в виду замечание Л. Н. Эн‑
гельгардта, подчеркивавшего утрату «уважения» к ним в ту пору, 
«ибо император не раздавал, а разметывал их» [16, с. 197]. Пока‑
зательным в этом отношении является эпизод, упоминаемый 
Л. Н.  Энгельгардтом же и связанный со Средиземноморским 
походом адмирала Ф. Ф. Ушакова 1798–1800 гг.: в 1799 г. «ка‑
питан флота 2‑го ранга Белли с небольшим числом вой ска занял 
Неаполь; государь, получа о том донесение, сказал: “Он меня 
удивил, да и я его удивлю”. Послал ему орден Св. Анны 1‑й сте‑
пени. Кроме Белли, в полковничьем чине, никогда никто тако‑
вого не имел» [16, с. 203]. В процитированном воспоминании 
несколько неожиданным, но вполне органичным для павловско‑
го времени выглядит использование императором ордена, жалу‑
емого за проявленную воинскую доблесть, как средства «удив‑
ления» награждаемого, что, как кажется, дает возможность 

10  Исторический очерк российских орденов и сборник основных орденских статутов. 
Санкт‑ Петербург : [б. и.], 1891. С. 10–14, 329–359.

11  Святая Анна в данном случае – новозаветная Анна Пророчица (Лк. 2, 36–38). Со‑
гласно статуту ордена 1735 г., «орденский день обыкновенно празднуется ежегодно в день 
учреждения оного, то есть 14 февраля (по юлианскому календарю – 3 февраля), яко в день 
тезоименитства Анны...» Однако во введении к процитированному статуту упоминается 
и ветхозаветная Анна Пророчица (1 Цар. 1–2) (см. прил. 1, ст. I, п. 9 в кн.: Исторический 
очерк российских орденов... С. 330–331, 334).

12  17908. Высочайше утвержденное Установление о российских императорских орде‑
нах // Полное собрание законов Российской империи. Т. 24. С. 569–570.
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увидеть в данном эпизоде сопряжение воинской награды с игро‑
вым контекстом.

О сопряжении полученной военной награды или чина и с са‑
кральным, и с игровым контекстами свидетельствует младший 
современник А. В. Суворова, граф Луи Филипп де Сегюр, пове‑
ствующий о реакции полководца на возведение его в 1794 г. в чин 
генерал‑ фельдмаршала: «Когда ему дали чин фельдмаршала, то он 
в ознаменование этого события устроил престранную церемонию, 
в присутствии своих солдат. Он велел поставить вдоль стены столь‑
ко стульев, сколько было генералов старше его по службе, и, сняв 
мундир, начал перепрыгивать через каждый стул, как школьники, 
играющие в чехарду; показав этим, что он обогнал своих соперни‑
ков, он надел фельдмаршальский мундир со всеми своими орде‑
нами и с важностью приказал священнику отслужить молебен» 
[17, с. 160–161]. Полученный тогда А. В. Суворовым фельдмар‑
шальский жезл был освящен в церкви [18, с. 153].

Возвращаясь к изображению ордена Святой Анны на иконе 
святителя Павла Константинопольского, следует отметить две его 
особенности, требующие разъяснения: 1) орден расположен на гру‑
ди святителя (привешен к шейной цепи); 2) контуры орденского 
знака, насколько позволяет судить опубликованное изображение, 
соответствуют облику ордена Святой Анны, связываемому с более 
поздним, чем павловское царствование, временем.

До обнародования «Установления...» Павла I орден Святой 
Анны не был разделен на степени. Согласно статуту ордена Свя‑
той Анны 1735 г., его полагалось носить «на... ленте с левого на 
правое плечо» 13. «Установление...» Павла I разделило орден Свя‑
той Анны на три степени («класса»), и на шее предписывалось но‑
сить орденский знак лишь кавалерам второго «класса» (первый 
«класс» – на ленте «чрез левое плечо», «для Кавалеров третьего 
класса Крест... изображается на инфантерийской или кавале‑
рийской шпаге или сабле») 14. Е. В. Лозовский предположил, что 
«Установление...» Павла I, видимо, «было разработано им еще до 
вступления на престол...» [19, с. 139–140] – на это указывает со‑
общение графа Евграфа Федотовича Комаровского о награждении 

13  Исторический очерк российских орденов … С. 333 (прил. 1, ст. I, п. 5). Орденский 
знак, таким образом, располагался на правом бедре.

14  17908. Высочайше утвержденное Установление о российских императорских орде‑
нах // Полное собрание законов Российской империи. Т. 24. С. 571–572, п. 6.
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орденом Святой Анны второй степени уже в день смерти Екатери‑
ны II [20, с. 48–49] 15.

Изображение ордена на рассматриваемой иконе не дает воз‑
можности определить его степень, но кажется, что предположение 
о «награждении» святителя орденом не первой степени выглядит 
неуместным (ср. приводимые выше сведения о награждении орде‑
ном Святой Анны первой степени архиереев в день коронации Пав‑
ла I). Следует пояснить, что расположение ордена на груди (шее) 
святителя соответствует подобной практике его ношения на шей‑
ной (а не чересплечной) ленте духовными лицами, хорошо зафикси‑
рованной портретами той поры (Рис. 2). Отметим, что «ордена и ме‑

15  «...Изготовление орденских знаков требует времени, и значит, они были заготов‑
лены заранее», – отметил Е. В. Лозовский [19, с. 139–140]. Предполагаемое опережение 
реальной практикой награждения данным орденом ее публичной документальной регла‑
ментации вполне возможно в павловское время.

Рисунок 2. Орден Святой Анны первой степени на шейной ленте у рос‑
сийских архиереев в конце XVIII – начале XIX в. (Портреты именитых 
мужей Российской Церкви. – Москва, 1843. – 83 с. – Рис. 30, 39.)
А: архиепископ Анастасий (Братановский‑ Романенко), награжден 
в 1797 г. (при хиротонии во епископа), архиерейская панагия расположе‑
на над орденом.
Б: митрополит Евгений (Болховитинов), награжден в 1805 г. (на следую‑
щий год после хиротонии во епископа), архиерейская панагия располо‑
жена на одном уровне с орденом.
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дали представители духовенства могли носить только на рясах; на 
богослужебные облачения светские награды надевать было нельзя. 
Не могли представители духовенства носить орденские ленты через 
плечо, подобно мирянам – ленты эти надевались на шею и были ко‑
роче обычных» [21, с. 124]. Светские лица в XVIII в. также могли 
носить этот орден на шейной ленте – после награждения их орденом 
Святого Александра Невского 16; после обнародования «Установле‑
ния...» награждением орденом Святого Александра Невского обу‑
словливалось ношение на шее ордена Святой Анны именно первой 
степени [22, с. 33].

Появление ордена Святой Анны на иконе святителя Павла Кон‑
стантинопольского, скорее всего, следует относить ко времени, 
близкому освящению храма Морского кадетского корпуса 15 мар‑
та 1797 г. и обнародованию «Установления...»: возможно, подоб‑
ный инициированный Павлом I иконографический эпатаж следует 
поставить в связь с хорошо известным неприятием митрополитом 
Платоном (Левшиным) награждения его орденом Святого Апостола 
Андрея Первозванного 17.

Как уже было отмечено выше, контуры орденского знака на 
иконе святителя Павла Константинопольского (лопасти креста 
резко суживаются к перекрестью, Рис. 3а) отличаются от того об‑
щеизвестного облика, который имел орден Святой Анны в кон‑
це XVIII в.: как до, так и после обнародования «Установления...» 
в 1797 г. (в последнем случае высказываемое замечание справедли‑
во прежде всего для орденских знаков первой и второй степеней). 
Как правило, в ту пору сужение лопастей орденского креста к пе‑
рекрестью практически полностью отсутствовало или же было едва 
заметным, и они имели почти равную ширину на всем своем про‑
тяжении. (Далее для краткости эта разновидность ордена Святой 

16  «Кавалеры ордена св. Александра Невского носят сей орден (св. Анны. – Н. П.) не 
чрез плечо, но на шее» (Из кн.: Иванчиков А. И. Кавалерский свиток, в коем показаны 
все ордена в Европе, причины и время их учреждения, знаки и торжественные одежды. 
Санкт‑ Петербург : Типография А. И. Богдановича, 1794. С. 9).

17  Митрополит Платон (Левшин), после того как Павел I «возложил на него Андреев‑
ский орден», «по крайней мере просил, чтоб ему не именоваться Кавалером, а почитать 
сие знаком благоволения Монарша, и освободил бы его хотя от ношения звезды. Но Го‑
сударь все то же проговаривал» [23, с. 182–187 (разд. V)]. Отмеченная встреча импера‑
тора и московского митрополита состоялась в подмосковном Петровском путевом дворце 
20 марта 1797 г. (Камер‑фурьерский церемониальный журнал. Январь–март 1797 года. – 
СПб., 1896. – 566 с. – С. 504).
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Анны будет называться первым (ранним) его типом, Рис. 3б). Но‑
вый же облик орденского креста (с лопастями, резко суживающи‑
мися к перекрестью) окончательно формируется, очевидно, лишь 
в соответствии с указом Александра I от 24 августа 1815 г. (согласно 
которому орден Святой Анны разделялся уже на четыре степени – 
«1‑й степени для ношения ленты через плечо со звездою, 2‑й сте‑
пени для ношения на шее, 3‑й степени для ношения в петлице; 
4‑й степени – на шпаге» 18) или даже еще позднее – в соответствии 
со статутом ордена Святой Анны от 14 апреля 1829 г.19 (Далее для 
краткости эта разновидность ордена Святой Анны будет называть‑
ся вторым (поздним) его типом, Рис. 3в).

Впрочем, следует иметь в виду, что и в конце XVIII в. орден Свя‑
той Анны мог быть изготовлен с заметными отличиями от его обще‑
известного облика первого типа [14, с. 93; 25, с. 189] и, надо думать, 
уже мог иметь лопасти креста, резко суживавшиеся к перекрестью. 
(Уместно предположить, что в 1810‑х – 1820‑х гг. этот второй тип 
орденского знака, уже получивший некоторое распространение, 
был лишь официально зафиксирован в качестве образца.) Приме‑
ром может служить изображение ордена Святой Анны на последнем 
прижизненном портрете А. В. Суворова, выполненном Иоганном 
Генрихом Шмидтом в год смерти полководца (1800 г.) [9, с. 63–69, 
163 (прим. 108)]. Контуры орденского креста здесь вполне отчет‑
ливо отражают второй его тип (Рис. 3д) 20. Примечательно, что, со‑
гласно приводимому Д. А. Ровинским свидетельству, художник 
имел возможность написать с натуры лишь голову А. В. Суворова, 
а «мундир и ордена Шмидт писал после, для чего камердинер Суво‑
рова Прошка вынес ему австрийский фельдмаршальский мундир 
с блестковыми звездами» [26, стб. 1987–1988, № 46]. Однако ор‑
ден Святой Анны, принадлежавший А. В. Суворову, соответствует 

18  Полное собрание законов Российской Империи. Санкт‑Петербург, 1830. Т. XXXIII.  
1171 с. С. 267 (№ 25927).

19  Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. СПб., 1830. Т. 4.  
968 с. С. 247–256 (№ 2820, рис.). Как отмечает И. Г. Спасский, кресты первой и второй 
степеней ордена св. Анны «сохраняли свой голштинский вид до 1828 г....» [24, с. 177].

20  Столь пристальное внимание, уделяемое здесь изображениям ордена Святой Анны 
на портретах А. В. Суворова, обусловлено высокой степенью изученности всей совокуп‑
ности последних. Второй тип ордена Святой Анны, конечно же, может быть обнаружен 
и на прижизненных портретах современников А. В. Суворова конца XVIII в., например на 
датируемом 1797–1799 гг. и выполненном неизвестным художником портрете великого 
князя Константина Павловича (Рис. 3и), который стал кавалером данного ордена в год 
своего рождения (1779 г.).



153

Рисунок 3. Орден Святой Анны на иконе святителя Павла Константинополь‑
ского из Морского кадетского корпуса в сравнении с другими изображения‑
ми и образцами данного ордена
А: изображение ордена Святой Анны второго (позднего) типа на иконе свя‑
тителя Павла Константинопольского.
Б: изображение ордена Святой Анны первой степени первого (раннего) типа 
(Божиею поспешествующею милостию, Мы Павел Первый... (Установление 
о российских императорских орденах.  Санкт‑ Петербург, 1797. Рис. 11)).
В: изображение ордена Святой Анны первой степени второго (позднего) 
типа (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание второе. – 
Санкт‑Петербург, 1830. – Т. 4. – 968 с. – С. 247–256, № 2820 от 14 апреля 
1829 г., рис.).
Г: орден Святой Анны первого (раннего) типа, принадлежавший А. В. Суво‑
рову [39, c. 74, рис. 1].
Д: изображение ордена Святой Анны второго (позднего) типа на позднем 
прижизненном портрете А. В. Суворова работы И. Г. Шмидта, 1800 г. (Па‑
мятники русской художественной культуры. Москва : Советский худож‑
ник, 1977. № 44).
Е: изображение ордена Святой Анны первого (раннего) типа на раннем по‑
смертном портрете А. В. Суворова работы А. А. Флорова («С Портрета пи‑
санного с натуры Шмидтом в... 1800 году...» – см. Рис. 3д), 1812 г. [40, стб. 
1066–1067, № 42, табл. CDXIV].
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первому типу (Рис. 3г). Показательно, что на портрете полковод‑
ца, выгравированном Александром Александровичем Флоровым 
(Фроловым) в 1812 г. с того самого «портрета, писанного с нату‑
ры Шмидтом» 21, с исчерпывающей фалеристической точностью 
изображен именно суворовский орден Святой Анны (Рис. 3е). На 
различных посмертных портретах полководца можно обнаружить 
изображения ордена Святой Анны как первого, так и второго типа. 
Например, Николай Авенирович Шабунин в 1900 г. выполнил ко‑
пию с упомянутого портрета А. В. Суворова работы И. Г. Шмидта, 
и на ней очертания ордена вполне соответствуют оригинальному 
портрету (Рис. 3ж). Однако в том же году Н. А. Шабунин напи‑
сал еще один портрет полководца, и в данном случае орден Святой 
Анны (Рис. 3з) изображен предельно близко к тому его образцу, ко‑
торый принадлежал А. В. Суворову.

Попутно надо отметить, что на посмертных портретах А. В. Су‑
ворова можно встретить и специфические изображения ордена, на‑
пример в виде некоего подобия круга из алмазов, в который заклю‑
чен орденский крест первого типа (Рис. 3к), причем пространство 
между лопастями креста также выглядит заполненным большим 
числом алмазов (ср. Рис. 3г). Орден Святой Анны аналогичного об‑
лика представлен, например, и на выполненном С. С. Щукиным 
в 1799 г. портрете Павла I (Рис. 3л); соответствие отмеченным изо‑
бражениям можно усмотреть в образце данного ордена, изготовлен‑
ном в 1797 г.22 (Рис. 3м).

Не следует исключать, что изображения ордена Святой Анны вто‑
рого типа на поздних посмертных портретах А. В. Суворова XIX – на‑
чала XX в 23. могли быть следствием своего рода «осовременивания» 
облика ордена, происходившего в результате либо неосведомленно‑
сти живописца 24, либо сознательного пренебрежения исторической 
достоверностью ради лучшего узнавания ордена современниками. 
Подобное «осовременивание» ордена Святой Анны на иконе святи‑

21  «Флоровская гравюра, несомненно, воспроизводит шмидтовский оригинал, хотя 
гравер и переодел Суворова из австрийского в русский мундир и переиначил орденские 
знаки и ленты» [9, с. 67, 71–73].

22  «Считается, что этот знак был выполнен придворным ювелиром Яковом Дювалем 
в 1797 г. для великого князя Александра Павловича...» [27, с. 52–53].

23  Ко второму типу относится орден Святой Анны на бронзовой фигуре А. В. Суворо‑
ва, установленной в 1907 г. в Очакове (скульптор – Борис Васильевич Эдуардс) [28, с. 13].

24  Ср. ошибки при изображении наград на портретах в Военной галерее 1812 года 
в Зимнем дворце [29, с. 57–58].
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Ж: изображение ордена Святой Анны второго (позднего) типа на позднем по‑
смертном портрете А. В. Суворова работы Н. А. Шабунина (копия с портрета 
работы И. Г. Шмидта – см. Рис. 3д), 1900 г. (Суворова он на века запечатлел. 
Санкт‑ Петербург : Свое издательство, 2019. С. 22).
З: изображение ордена Святой Анны первого (раннего) типа на позднем по‑
смертном портрете А. В. Суворова работы Н. А. Шабунина, 1900 г. (Суворова 
он на века запечатлел. С. 23).
И: изображение ордена Святой Анны второго (позднего) типа на раннем при‑
жизненном портрете великого князя Константина Павловича работы неиз‑
вестного художника, 1797–1799 гг. (Екатерина Великая в стране и мире. 
Санкт‑ Петербург : Palace Editions, 2017. С. 126–127, рис. 172).
К: изображение ордена Святой Анны первого (раннего) типа, украшенного 
большим числом алмазов, на позднем посмертном портрете А. В. Суворова 
работы неизвестного художника, 1840–1880 гг. [39, c. 1].
Л: изображение ордена Святой Анны первого (раннего) типа, украшенного 
большим числом алмазов, на  позднем прижизненном портрете Павла I ра‑
боты С. С. Щукина, 1799 г. (Сохраняя историю :  реставрационным мастер‑
ским Русского музея – 100 лет. Санкт‑ Петербург : Palace Editions, 2022. 
С. 91, рис. 167).
М: орден Святой Анны первого (раннего) типа, украшенный большим числом 
алмазов, 1797 г. (Алмазный фонд. Москва, 1925. Вып. 3. Табл. LIV, фот. 109).
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теля Павла Константинопольского могло быть связано с «возобнов‑
лением» икон храма Морского кадетского корпуса в конце 1880‑х – 
начале 1890‑х гг. живописцем И. А. Тюриным 25 (см. выше).

К сожалению, не представляется возможным прояснить деталь‑
но обстоятельства появления изображения ордена на рассматривае‑
мой иконе в 1797 г. Однако думается, что в целом речь должна идти 
о некоем «изломе» сакрального и игрового дискурсов павловского 
времени, порождавшем в ту пору столь странные манифестации 
(как, например, коронование эксгумированных останков Петра III 
[30, с. 20]), что на их фоне охарактеризованный в настоящей статье 
эпизод не выглядит чем‑то из ряда вон выходящим 26.

Возможно, в качестве отдаленного подобия последнему стоит 
рассматривать появление изображения ордена Святого Владими‑
ра третьей степени на посмертном портрете Сергея Никифоровича 
Марина 27. В 1812 г. С. Н. Марин был представлен к награждению 
указанным орденом, однако в начале следующего года умер, так 
и не дождавшись награды, как на то указывала пометка на соответ‑
ствующем рапорте князя П. И. Багратиона: «…по случаю кончины 
Марина остается без движения» [32, с. 382]. Но этот орден появил‑
ся на посмертном портрете С. Н. Марина, выполненном О. А. Ки‑
пренским в 1819 г. (Рис. 4)! Обстоятельства, побудившие портрети‑
ста совершить подобную вольность, неясны. Н. В. Арнольд писал, 
что сам «Александр I приказал академику Оресту Кипренскому 
написать портрет своего покойного флигель‑ адъютанта с орденом 
Владимира на шее» [33, с. 397 (комм. к № 152)] 28. К сожалению, 
отмеченное указание исследователя не сопровождается отсылкой 

25  О церковной реставрационной деятельности И. А. Тюрина в несколько более ранее 
время (1860‑е гг.) (Российский государственный исторический архив. Ф. 789. Оп. 14. Ли‑
тера Т. Д. 42. Л. 14–15).

26  Аналогичный «излом» сакрального и игрового дискурсов лежит, надо полагать, 
в основе широко распространенного обычая «наказания» иконы, который был особенным 
образом актуализирован вандализмом‑ иконоборчеством Великой Французской револю‑
ции. В качестве некоей инверсии данного обычая, возможно, и следует рассматривать 
«награждение» иконы святителя Павла Константинопольского.

27  Практика позднейшего дополнения портрета изображением награды, вновь полу‑
ченной изображенным на нем лицом, имела распространение в XVIII в. [31, с. 90–98].

28  Ср. изображения на портретах в Военной галерее 1812 года в Зимнем дворце меда‑
ли участника Отечественной вой ны 1812 года, учрежденной уже после смерти изображен‑
ных на них лиц: «...Появление серебряных медалей на портретах тех, у кого их не было, 
можно объяснить желанием родственников подчеркнуть участие погибших в Отечествен‑
ной вой не 1812 года...» [29, с. 57].
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к каким‑либо источникам. 
Однако, так или иначе, оказы‑
вается, что практика изобра‑
жения орденов на портретах 
в России начала XIX в. вполне 
могла выходить за пределы 
рутинного следования дей‑
ствительности.

Источником идеи изобра‑
жения ордена Святой Анны 
на иконе святителя Павла 
Константинопольского могла 
послужить для Павла I иконо‑
графия святой Женевьевы Па‑
рижской. Житие этой святой 
повествует о вручении ей свя‑
тителем Жерменом (Герма‑
ном) Осерским монеты с изо‑
бражением креста. В русском 
переводе жития, датируемого 
VII в., данный эпизод описы‑
вается так: «Случайно устре‑
мив взор на землю, внезапно 
узрел он (свт. Жермен. – Н. П.) 
удивительную вещь – а зави‑
дел он брошенную золотую монету, украшенную знаком креста 29. 

29  В латинском тексте жития здесь говорится именно о монете (nummus) (Acta 
sanctorum quotquot toto orbe coluntur, vel a catholicis scriptoribus celebrantur, quæ ex 
latinis et græcis aliarumque gentium antiquis monumentis collegit, digessit, notis illustravit 
Joannes Bollandus. Editio novissima. Parisiis, 1863. Januarii. T. 1. P. 143, 138). Во фран‑
цузском издании жития св. Женевьевы конца XVII в. здесь фигурирует “une médaille de 
cuivre” («медная медаль») (La vie de sainte Geneviéve, ecrite en Latin dix‑huit ans aprés sa 
mort. Paris, 1683. P. 10–11). Толковый словарь С.‑П. Ришле объясняет “la médaille” как 
«кусок металла, который изготовлен в форме монеты и на котором выгравирована фигу‑
ра некоего Принца или некоего Святого»; “la médaille” отличается от “la monoie” (совр. 
фр. “la monnaie” – монета), «которой государственная власть придала определенный вес 
и ценность, чтобы служить ценой...»  (Richelet P. Dictionnaire françois, contenant les mots 
et le choses, plusieurs nouvelles remarques sur la langue françoise. Geneve, 1680. P. 25, 47). 
Таким образом, “une médaille de cuivre” в житии св. Женевьевы вполне могла пониматься 
как именно «медаль». Впрочем, следует отметить наличие в рассматриваемое время у тер‑
минов «медаль» и «монета» некоторой смежности значений, восходящей, по‑видимому, 
к Cредневековью.

Рисунок 4. Посмертный портрет 
С. Н. Марина (с орденом Святого Влади‑
мира третьей степени) работы О. А.  Ки‑
пренского, 1819 г. [41, с. 39]
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Поднял ее блаженный понтифик из пыли земной и оставил девоч‑
ке (св. Женевьеве. – Н. П.), словно некий род дара благочестивого, 
и сказал, чтобы она, просверлив дырочку, крепко повязала монету 
вокруг шеи, завещав ей при этом не украшать себя ни металлами, 
ни камнями драгоценными, дабы, постигая убранство мирское, 
не пренебрегла она прелестью истинного блеска и сияния благода‑
ти небесной» 30. Этот эпизод нашел отражение в изображениях свя‑
той 31, а фигурирующая в нем монета стала одним из ее иконографи‑
ческих атрибутов [36, p. 242–243, 247, 830–831] (Рис. 5б).

Указанное агиографическое предание, безусловно, не следует 
рассматривать как непосредственный и единственный источник 
павловской идеи изображения на иконе Константинопольского свя‑
тителя орденского креста, однако, принимая во внимание посеще‑
ние Павлом парижской церкви святой Женевьевы в мае 1782 г.32, 
представляется уместным отнести его к той совокупности мотивов 
и образов, воспоминания о которых сделали возможной реализа‑
цию этой идеи.

Заключение

Общий основной вывод настоящей статьи (в соответствии с по‑
ставленной целью исследования) можно сформулировать следую‑
щим образом: появление ордена Святой Анны на иконе святителя 
Павла Константинопольского следует рассматривать как некую 
манифестацию, осуществляемую Павлом I в пограничном смысло‑
вом пространстве сакральной и игровой сфер российской культу‑
ры конца XVIII в. и находящую себе соответствия в иных схожих 
ситуациях той поры, когда орденский знак (или его изображение) 

30  Житие святой Женевьевы // Альфа и Омега. 1996. № 4 (11). С. 126–127.
31  О подобных изображениях св. Женевьевы, находившихся в парижских храмах 

в конце XVIII в., см: [34, p. 4, 105, 323]. На картине Луи де Булоня (Рис. 5а), находившей‑
ся в ту пору в парижском монастыре Непорочного Зачатия, положение рук св. Жермена 
позволяет увидеть здесь изображение собственноручного возложения им монеты‑ кулона 
(“une médaille”) на шею св. Женевьевы [35, p. 298–299].

32  Куракин,  А. Б. Ежедневная записка пребывания их императорских высочеств 
в Париже / А. Б. Куракин // Русский Гамлет. – М.: Фонд С. Дубова, 2004. – 602 с. – ISBN 
5‑94177‑006‑5. – С. 383. В этом храме, строительство которого было начато Людовиком 
XV в 1764 г., Павел мог видеть барельеф, изображавший святую Женевьеву, получающую 
“une médaille” от свт. Жермена, выполненный Никола‑ Франсуа Дюпре, по всей видимо‑
сти, во второй половине 1770‑х гг. и пропавший впоследствии [37, p. 66; 38, p. 312].
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перемещается в тот или иной сакрально‑ игровой контекст и оказы‑
вается, таким образом, за пределами действующих административ‑
ных, политических и иных подобных общественных нормативов. 
Перспективы предпринятого в статье исследования определяются 
необходимостью детального рассмотрения ряда таких ситуаций.
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Abstract
Formation of the cult of St. Paul of Constantinople (the Confessor) at St. 

Petersburg was connected with the ascension of Paul I on the day of this saint. 
In 1797 the home church of the Naval Cadet Corps was dedicated to this saint 
of the 4th century. According to the description of Fr. Capiton Belyavsky, 
the icon of St. Paul of Constantinople in this church had a curious feature: on 
St. Paul’s chest the order of St. Anna was depicted and according to the local 
tale it was depicted on demand of the emperor Paul I himself. Such unusual 
detail confirms by its extreme strangeness the indication of tale that it was 
Paul I who decided to "award" the icon of that saint. 

Special attitude of Paul I to the Order of St. Anna is known. During his 
reign Paul I started to award the clergy the imperial orders and it was on the 
day of his coronation that Paul I awarded a few bishops the Order of St. Anna. 
A lot of evidence points to the connection of orders (just as artifacts) with the 
sacral contexts in Russia during the 18th century. 

It is impossible to clarify in details the circumstances of appearance of the 
Order of St. Anna on the icon in 1797. In general we should talk about some 
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kind of connection of the sacral and gaming discourses during Paul’s reign. 
The iconography of St. Genevieve of Paris could be a source for Paul’s idea to 
depict an order on an icon. St. Genevieve’s life describes the handing of a coin 
with the image of cross to her by St. Germanus of Auxerre. This episode was 
depicted on some images of that saint, one of them was in the church of St. 
Genevieve at Paris, which Paul visited in 1782.

Keywords: Russian Emperor Paul I; the Naval Cadet Corps; St. Paul of 
Constantinople (the Confessor); the Order of St. Anna; the images of orders 
on the portraits of the 18th – 19th  centuries; St. Genevieve of Paris.
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