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 Аннотация: анализируется значимость наград Османской империи, Персии, Бухарского эми-
рата в государственно-правовом статусе российской императорской фамилии, уделяется вни-
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Члены императорской правящей фамилии в 
XIX – начале XX вв. имели по сравнению со сво-
ими подданными особый юридический статус. 
Прежде всего, они подчинялись главе правящего 
дома, т. е. императору1. Именно император со-
держал представителей великокняжеского дома 
до их совершеннолетия2. Собственно перед им-

1 См.: Gavrilova L. M. Foreign orders of the Russian 
emperors in the collection of the Moscow Kremlin museums. 
Moscow, 2019. 412 р.

2 См.: Кодан С. В., Владимирова Г. Е. Закрепление в 
Своде Основных государственных законов Российской 

ператором члены великокняжеского дома несли 
юридическую ответственность, так как они пол-
ностью находились в юрисдикции царя. В случае 
правонарушения только император мог возло-
жить наказание на члена правящей династии3. 

империи 1832–1892 гг. издания правового статуса 
членов императорского дома // Юридические 
исследования. 2014. № 5. С. 38–68. 

3 См.: Ливенцев Д. В. Социальная ценность институ-
та юридической ответственности российской импера-
торской фамилии в истории российской государствен-
ности // Основные тенденции развития современного 
права  : проблемы теории и практики  : материалы 
V Национальной науч.-практ. конф. Казань, 2021. С. 8–11. 
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Каждой ветви императорской правящей фами-
лии полагалось:

1) личное имущество;
2) ежегодная денежная сумма на содержание;
3) штат прислуги;
4) значительные государственные должно-

сти4.
Всё вышеназванное определяло внутрирос-

сийский государственно-правовой статус пра-
вящей династии5. 

В то же время государственно-правовой 
статус российского императорского дома имел 
свою реализацию и на международном уровне, 
т. е. во взаимоотношениях с различными стра-
нами мира6, в частности речь идет об иностран-
ных наградах, пожалованных русским импера-
торам главами зарубежных государств7. Причем 
данный обычай награждения российских импе-
раторов иностранными наградами только раз-
вивался в XIX – начале XX в.8

На протяжении XIX – начала XX в. пред-
ставители российской правящей династии 
неоднократно награждались орденами стран 
Востока, что являлось подтверждением их 
высокого государственно-правового статуса. 
В первую очередь подобное положение вещей 
касалось непосредственно императоров, при 
этом нельзя забывать о значении восточного 
направления в отечественной внешней поли-
тике. Естественно награждения восточными 
орденами в какой-то мере отражали междуна-
родную ситуацию в данном мировом регионе 
в XIX – начале XX в. 

Данный исторический период ознаменовал-
ся русско-турецкой войной 1806–1812  гг., рус-

4 См.: Василенко С. А. Императорская фамилия в 
России конца XIX – начала ХХ вв. Имущественное поло-
жение и общественная деятельность  : автореф. дис. … 
канд. ист. наук. СПб., 2007. 22 с.

5 См.: Потрашков С. В. Награды России : история и 
символика наград. Военные и гражданские ордена, ме-
дали, знаки. Наградные знамена и оружие. Иностранные 
награды в истории России. М., 2009. 285 с. 

6 См.: Градовский А. Д. Начала русского государствен-
ного права. СПб., 1875. Т. 1. 448 с.

7 См.: Бугромеев В. П. Символ власти : флаги, гербы, 
правители, награды, деньги всех стран и времен : иллю-
стрированный энциклопедический  справочник. М., 
2006. 571 с.

8 См.: Степаненко Р. Ф. Особенности процессов пре-
образования в России начала ХХ века  : проблемы об-
щей теории права // Юридическая наука и практика: 
Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 
№ 3. С. 94–99. 

ско-турецкой войной 1828–1829 гг., Крымской 
войной 1853–1856  гг., русско-турецкой вой-
ной 1877–1878  гг., русско-персидской войной 
1804–1813 гг. и русско-персидской войной 1826–
1828 гг.9 Нельзя забывать о Первой мировой вой-
не, где Россия и Турция противостояли друг дру-
гу во враждебных военно-политических блоках, 
и о длительном процессе покорения государ-
ственных образований в Средней Азии.

Военное противостояние с Османской им-
перией в XIX – начале XX в. нашло свое отраже-
ние в российской наградной системе. 13 июня 
1810 г. Александр I учредил две награды за взя-
тие османской крепости Базарджик во время 
русско-турецкой войны 1806–1812  гг. Награда 
имела следующую иерархию:

1) золотой крест «За взятие Базарджика» для 
офицерского корпуса российской армии;

2) медаль «За взятие приступом Базарджика» 
для нижних чинов российской армии10.

В царствование императора Николая I ука-
зом от 1 октября 1829 г. вводится медаль «За ту-
рецкую войну 1828–1829 гг.», предназначенная 
для следующих лиц:

1) всех участвовавших в боях военнослужа-
щих нижних чинов;

2) всех нестроевых нижних чинов сопрово-
ждавших воинские подразделения;

3) участников народного ополчения11. 
Царствование Александра II также ознаме-

новалось новой наградой, связанной с напря-
женными отношениями с Османской импери-
ей – медалью «За русско-турецкую войну 1877–
1878 гг.». Данная медаль, учрежденная 17 апреля 
1878 г., жаловалась следующим лицам:

1) серебряная медаль – участникам оборо-
ны Шишкинского перевала в Болгарии, осады 
крепости Баязет и штурма крепости Карс на 
Кавказе;

2) бронзовая медаль:
– военнослужащим от солдата до генерала;
– чинам морского ведомства;
– чинам милиции;
– болгарским ополченцам;
– болгарским добровольцам;
– священнослужителям;
– военным чиновникам;

9 См.: Rogers J. M. Empire of the Sultans : Ottoman art 
from the Khalili. London, 2002. 304 р.

10 См.: Изотова М. А., Царев Т. Б. Полная энциклопе-
дия орденов и медалей России. М., 2008. С. 102–103. 

11 См.: Там же. С. 124–125. 
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– гражданским чиновникам;
– военным медикам12. 
Императоры Александр III и Николай II не 

вводили специальных знаков отличия, связан-
ных с новыми русско-турецкими войнами и 
конфликтами. Однако не будем забывать, как 
уже упоминалось раннее, что Турция во вре-
мя Первой мировой войны выступила против 
России в рядах Тройственного союза. Получается, 
что самым влиятельным государством и против-
ником России в XIX – начале XX в. в восточном 
регионе была именно Османская империя. 

Одной из главных турецких наград был ор-
ден Османие, утвержденный в 1862 г. султаном 
Абдул-Азизом13. Скрупулезный статут ордена со-
держал 23 пункта по отбору претендентов на по-
жалование награды и ее последующему ношению 
в общественных местах14. Надо отметить, что упо-
мянутый знак отличия пользовался наибольшим 
уважением у турецких военнослужащих15. Орден 
включал четыре степени, высшая из которых пред-
назначалась для глав иностранных государств16. 

Степени ордена Османие располагались еще 
и по количеству человек, награжденных данным 
знаком отличия:

1) первая степень – 50 кавалеров;
2) вторая степень – 200 кавалеров;
3) третья степень – 100 кавалеров;
4) четвертая степень – 2000 кавалеров. 
Еще одной высокой турецкой наградой яв-

лялся орден Меджидие, который учредил в 
1852  г. султан Абдул Мехид17. Своим статутом 
награда во многом повторяла французский ор-
ден Почетного легиона. Орден имел пять сте-
пеней с высшей для руководителей зарубежных 
стран18. Знак отличия массово выдавался осман-
ским офицерам в период Первой мировой вой-
ны и был отменен с созданием в 1923 г. Турецкой 
республики. 

Степени ордена Меджидие тоже ограничива-
лись по количеству человек, награжденных дан-
ным знаком отличия:

12 См.: Там же. С. 152–153. 
13 См.: Выхорь С. С. Иностранные награды на Рос-

сийском Императорском флоте.  Воронеж, 2016. С. 74.  
14 См.: Розанов О. Н. Азия и Африка в Первой миро-

вой войне. М., 2016. С. 203–204. 
15 См.: Гусев И. Е. Ордена, медали и наградные зна-

ки от Петра I до современности. М., 2015. 159 с.
16 См.: Безруков М. П., Турковский А. Г. Награды госу-

дарств мира. Тула, 2013. С. 207–208. 
17 Выхорь С. С. Указ. соч. С. 71.
18 Безруков М. П., Турковский А. Г. Указ. соч. С. 204. 

1) первая степень – 50 кавалеров;
2) вторая степень – 150 кавалеров;
3) третья степень – 800 кавалеров;
4) четвертая степень – 3000 кавалеров;
5) пятая степень – 6000 кавалеров. 
Помимо этих знаков отличия в 1878 г. сул-

тан Абдул Хамид II учредил орден Отличия 
Османской империи.

Среди российских императоров в XIX – нача-
ле XX в. Павел I османских наград не имел. Его 
преемник император Александр I, в царствова-
ние которого состоялась русско-турецкая война 
1806–1812 гг., также не был отмечен высшими 
турецкими наградами. Николай I удостоился ме-
дали «За турецкую войну 1828–1829 гг.»19, про-
изошедшую в период его царствования. Нельзя 
забывать и начавшуюся при нем Крымскую вой-
ну (1853–1856 гг.)20.

Завершение Крымской войны и русско-ту-
рецкая война 1877–1878 гг. не помешали импе-
ратору Александру II получить две высшие сте-
пени турецких орденов Меджидие и Османие. 

Высшей степени турецких орденов Османие 
и Отличия Османской империи удостоился им-
ператор Александр III, несмотря на его активное 
участие в русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
и награждение за боевые действия румынски-
ми высшими орденами «Звезда Румынии»21 и 
крестом «За переход через Дунай»22. Более того, 
именно за упомянутую войну с Турцией в 1877–
1878 гг. цесаревич и будущий император удосто-
ился наградного георгиевского золотого оружия   
«За храбрость»23. 

Император Николай II 9 августа 1884 г. удо-
стоился высшей степени ордена Османие, хотя 
во время Первой мировой войны Российская 
империя и Турция воевали на стороне враж-
дебных военно-политических блоков Антанты 
и Тройственного союза. 

Другим восточным соседом России являлась 
Персия, войны с которым велись в 1804–1813 и 
1826–1828 гг. Надо сказать, что внешнеполити-
ческое противостояние России и Персидского 
шахства в полной мере отразилось в россий-

19 Изотова М. А., Царев Т. Б. Указ. соч. С. 125.
20 Дуров В. А. Русские награды XVIII – начала XX в. 

М., 1997. 159 с. 
21 Кононенко В. В. Чины и награды Российской импе-

рии.  Ростов н/Д., 2000. 86 с. 
22 Философов И. Ю. Знаменитые награды Европы : 

ордена и медали. Ростов н/Д., 2010. 478 с.
23 См.: Гусев И. Е. Указ. соч. С. 63.



32 ВЕСТНИК ВГУ. Серия: Право. 2024. № 4 (59)

Д. В. Ливенцев
Восточные награды в государственно-правовом статусе российской правящей династии 

ской наградной системе, особенно в первой по-
ловине XIX в.

При императоре Александре I 16 июля 1804 г. 
учреждается медаль «За взятие Ганджи» – крепо-
сти на Кавказе во время русско-персидской вой-
ны 1804–1813 гг. Награды удостоились все участ-
ники военной кампании независимо от чина24.

За войну с Персией 1804–1813 гг. для 50 
наиболее отличившихся казаков император 
Александр I 29 августа 1804  г. ввел медаль «За 
храбрость, оказанную в сражении с персами». 
Из награжденных лиц получили:

1) золотую медаль  – двое казачьих старшин;
2) серебряную медаль – 48 казаков25.
Интересной наградой стала учрежденная им-

ператором Александром I 18 июля 1810 г. медаль 
«За храбрость (с арабской надписью)», которая 
специально предназначалась для представите-
лей кавказских горских племен, отличивших-
ся во время русско-персидской войны 1804–
1813  гг.26 Следующий император Николай  I не 
посвятил русско-персидской войне 1826–1828 гг. 
какого-либо отдельного знака отличия. Однако 
участников упомянутой военной кампании ак-
тивно награждали «за храбрость». Сама медаль 
«За храбрость» предназначалась для иноверцев, 
сражавшихся на стороне России в русско-персид-
ской войне 1826–1828 гг., и имела две степени:

1) золотая медаль «За храбрость»;
2) серебряная медаль «За храбрость»27.
В 1808 г. персидский шах Фетх Али учредил 

орден Льва и Солнца28. Награда предназнача-
лась для собственных подданных и иностран-
цев. Орден Льва и Солнца имел пять степеней с 
высшей степенью для руководителей зарубеж-
ных держав. 

Несмотря на боевые действия в первой поло-
вине XIX в., ордена Льва и Солнца удостоились 
следующие российские подданные:

1) военачальник А. П. Ермолов;
2) военачальник И. Ф. Паскевич;
3) дипломат и литератор А. С. Грибоедов.
Последний погиб на государственной служ-

бе, занимая должность российского посла в 
Персии29.

24 См.: Изотова М. А., Царев Т. Б. Указ. соч. С. 87–88.
25 См.: Там же. С. 89. 
26 См.: Там же. С. 103–104. 
27 См.: Там же. С. 121–122.
28 См.: Безруков М. П., Турковский А. Г. Указ. соч. С. 68–

69.
29 См.: Там же.  С. 117–118.

Степени ордена Льва и Солнца не имели фик-
сированного количества человек, награжденных 
данным знаком отличия. Они располагались в 
иерархии следующим образом:

1) первая степень – Большой крест ордена 
Льва и Солнца;

2) вторая степень – Большой офицерский 
знак ордена Льва и Солнца;

3) третья степень – Командорский знак ор-
дена Льва и Солнца;

4) четвертая степень – Офицерский знак ор-
дена Льва и Солнца;

5) пятая степень – Кавалерский знак ордена 
Льва и Солнца.

В орденском статуте персидской награды 
Льва и Солнца еще была предусмотрена и от-
дельная медаль к знаку отличия. 

Наиболее престижную персидскую награ-
ду представлял собой орден Августейшего пор-
трета. В 1856 г. подобную регалию в честь захва-
та афганской провинции Герат учредил персид-
ский шах Насир Шах-уд-дин Каджар. Знак отли-
чия был выполнен в виде высокохудожествен-
ного портрета правителя Персии, обрамленно-
го драгоценными камнями. Первоначально но-
сить портрет имел право только сам шах в тор-
жественных случаях или во время религиозных 
праздников. Позднее  орденом Августейшего 
портрета стали одаривать руководителей ино-
странных государств.

В XIX – начале XX в. долгое время россий-
ские императоры не имели среди своих на-
град высшего персидского ордена. Без персид-
ской награды остались императоры Павел  I, 
Александр  I и Николай  I. Только император 
Александр  II получил высшую степень ор-
дена Льва и Солнца. Будущий император 
Александр  III 15 декабря 1869  г. получил пер-
сидский орден Августейшего портрета, такого 
же знака отличия 9 августа 1884  г. удостоился 
будущий император Николай II. 

Особенное место среди наград для правяще-
го российского императорского дома занимали 
знаки отличия государственных образований в 
Средней Азии в XIX в., когда российская импе-
рия расширяла свое влияние в данном регионе, 
изначально враждебном по отношению к русско-
му государству. В 1870-х гг. под российский про-
текторат были по очереди приведены:

1) Хивинское ханство;
2) Кокандское ханство;
3) Бухарский эмират.



33Proceedings of Voronezh State University. Series: Law. 2024. № 4 (59)

Теория и история государства и права

Российское государство уничтожило в Сред-
ней Азии пережитки традиционных отношений, 
включавших рабовладельческий строй, и полу-
чило новые рынки сбыта товаров. Более того, 
Россия опередила планы Великобритании по 
экспансии в этом регионе.

Взаимоотношения с Хивинским, Кокандс-
ким ханствами и Бухарским эмиратом в 1860–
1870-х гг. нельзя назвать дружественными. 
Россия в течение XIX  в. старалась уничтожить 
среднеазиатские рабовладельческие государ-
ства, неоднократно тревожащие границы и уво-
дящие в рабство подданных. Подобная внешне-
политическая ситуация нашла отражение в рос-
сийской наградной системе.

В начале 22 июля 1873 г. император Александр 
II пожаловал всем участникам Хивинского похо-
да от солдата до генерала медаль за «Хивинский 
поход», затем последовала аналогичная на-
града 26 ноября 1876 г. «За покорение ханства 
Кокандского. 1875–1876 гг.»30. Причем наград за 
оба изнурительных похода русской армии по пу-
стыне с последующим покорением Хивинского 
и Кокандского ханств удостоились практически 
все участники военной экспедиции:

1) военнослужащие;
2) добровольцы из местных жителей;
3) священнослужители;
4) моряки Аральской флотилии;
5) моряки Красноводского отряда;
6) военные медики;
7) военные чиновники;
8) гражданские чиновники.
Немного другая ситуация сложилась с на-

граждением за штурм туркменской крепости 
Геок-Тепе в 1881 г. По распоряжению  импера-
тора Александра II от 19 февраля 1881 г. сере-
бряные медали «За взятие Геок-Тепе» вручи-
ли непосредственно участникам штурма, а все 
некомбатанты удостоились бронзового знака 
отличия31. 

Наконец, 14 июля 1896 г. император Нико-
лай  II, подводя итоги покорения среднеазиат-
ского региона, пожаловал медаль «За походы в 
Средней Азии. 1853–1895 гг.». Награда вручалась 
следующим образом:

1) серебряная медаль – военнослужащим, 
принимавшим участие в боевых действиях;

2) бронзовая медаль – некомбатантам, уча-
30 См.: Изотова М. А., Царев Т. Б. Указ. соч. С. 150–

152.
31 См.: Там же. С. 156–157.

ствовавшим в военных походах.
Поскольку отношения России с государства-

ми Средней Азии во второй половине XIX – на-
чале XX в. были достаточно напряженными, вла-
стители Средней Азии не спешили награждать 
российских правителей своими высшими орде-
нами. В XIX в. императоры Павел I, Александр I 
и Николай I остались без среднеазиатских зна-
ков отличия.

Императору Александру II, присоединивше-
му всю Среднюю Азию32, от покоренных пра-
вителей был пожалован орден Благородной 
Бухары, который имел восемь степеней отли-
чия, включая высшую для правителей зарубеж-
ных государств. Орденские степени награды 
Благородной Бухары располагались в следую-
щем порядке:

1) первый высшая степень – Золотая звезда 
с бриллиантами;

2) вторая высшая степень – Золотая звезда 
с алмазами;

3) первая золотая степень;
4) вторая золотая степень;
5) третья золотая степень;
6) первая серебряная степень;
7) вторая серебряная степень.
Данный знак отличия был учрежден эмиром 

Музаффаром ад-Дином в 1881 г., незадолго до 
трагической смерти Александра II33. Однако уже 
император Александр III не удостоился ни од-
ного среднеазиатского ордена. Нужно отметить, 
что до 1893  г. орден Благородной Бухары, как 
и другие среднеазиатские награды, запреща-
лось носить российским государственным слу-
жащим. Также существовали среднеазиатские 
награды, которые долгое время не украшали 
мундир  русских  царей. Например, орден 
Бухарской короны34, учрежденный эмиром 
Абдалахадом в 1886  г., и орден Солнца Алек-
сандра, принятый в 1894 г. в память об импера-
торе Александре III.

Следующий российский император Нико-
лай II был удостоен буквально всех среднеази-
атских знаков различия:

1) 14 ноября 1885 г. – ордена Благородной 
Бухары с бриллиантами;

32 См.: Ajni S. Bukhara: reminiscences. M., 1986. 389 с. 
33 См.: Carrère d'Encause H. Réforme et révolution chez 

les musulmans de l'Empire russe, Bukhara  1867–1924. Paris, 
1966. 313 р.

34 См.: Becker S. Russia's protectorates in Central Asia:  
Bukhara and Khiva, 1865–1924. Cambridge, 1968. 418 р.
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2) 3 декабря 1893 г. – ордена Бухарской коро-
ны с бриллиантами;

3) 30 мая 1898 г. – ордена Солнца Александра35.
Собственно до правления императора 

Николая II в среднеазиатском регионе продол-
жали существовать серьезные сепаратистские 
настроения, стимулируемые Великобританией. 
При Николае  II Средняя Азия территори-
ально закрепилась за Российской импери-
ей. Практически императоров Александра  II и 
Николая  II высшими государственными орде-
нами награждали так называемые зависимые 
правители, находящиеся как минимум под рос-
сийским протекторатом, а практически входя-
щие со своими странами в российское государ-
ство. Надо отметить и позднее время учрежде-
ния  ордена Бухарской короны и ордена Солнца 
Александра, позволявшее наградить исключи-
тельно императора Николая  II. Однако тот же 
орден Солнца Александра утверждался в память 
об Александре III, что свидетельствует о зависи-
мости среднеазиатских государственных обра-
зований от власти российской правящей дина-
стии в XIX – начале XX в. 

Русские чиновники, офицеры армии и фло-
та никогда не гордились бухарскими  наградами 
и считали их забавным эпизодом в своей про-
фессиональной карьере36, тем более что факти-
чески их вручали такие же подданные россий-
ского императора.

Естественно многие из орденов Османской 
империи, Персии и Бухарского эмирата выда-
вались их подданным за участие в войнах про-
тив России. Для Османской империи речь идет:

1) о русско-турецкой войне 1806–1812 гг.;
2) русско-турецкой войне 1828–1829 гг.;
3) крымской войне 1853 – 1856 гг.;
4) русско-турецкой войне 1877–1878 гг.;
5) Первой мировой войне.
Наиболее распространенной у турецких во-

еннослужащих наградой являлся орден Меджи-
дие.

Персидский орден Льва и Солнца был пожа-
лован подданным шаха за участие против рос-
сийского государства:

1) в русско-персидской войне 1804–1813 гг.;
2) русско-персидской войне 1826–1828 гг.
Со значительной долей вероятности можно 

утверждать, что подданных Бухарского эмирата 
35 См.: Спасский И. Г. Иностранные и русские ордена 

до 1917 года. СПб., 1993. 193 с. 
36 См.: Выхорь С. С. Указ. соч. С. 78.

награждали в 1860–1870-х гг. за участие в боевых 
действиях против российских войск более низ-
кими степенями ордена Благородной Бухары.

Практически ничего нельзя сказать об ор-
денах и медалях Хивинского и Кокандского 
ханств. Скорее всего данные рабовладельческие 
государства Средней Азии не имели на момент 
присоединения к России  иерархичной наград-
ной системы.

Таким образом, российские императоры на 
протяжении XIX – начала XX в. как правители 
иностранных государств могли быть удостоены 
следующих высших наград Османской империи, 
Персии и Бухарского эмирата:

1) первая степень ордена Османие;
2) первая степень ордена Меджидие;
3) большой крест ордена Льва и Солнца;
4) золотая звезда с бриллиантами ордена 

Благородной Бухары;
5) орден Бухарской короны с бриллиантами;
6) орден Солнца Александра.
Однако в случае с Бухарским эмиратом речь 

шла о награде от правителя территории, со вто-
рой половины XIX в. политически и экономи-
чески зависимой от российского императора. 

Если подвести итог награждений российских 
императоров орденами стран Востока, то скла-
дывается следующая картина.

Император Александр II:
1) орден Меджидие (Турция);
2) первая степень ордена Османие (Турция);
3) первая степень – Большой крест ордена 

Льва и Солнца (Персия).
Император Александр III:
1) первая степень Отличия Османской им-

перии (Турция);
2) первая степень ордена Османие (Турция);
3) орден Августейшего портрета (Персия);
4) Золотая звезда с бриллиантами ордена 

Благородной Бухары (Бухарский эмират).
Император Николай II:
1) первая степень ордена Османие (Турция);
2) орден Августейшего портрета (Персия);
3) золотая звезда с бриллиантами ордена 

Благородной Бухары (Бухарский эмират);
4) орден Бухарской короны с бриллиантами;
5) орден Солнца Александра.
Итак, награды стран Востока в государ-

ственно-правовом статусе российской импера-
торской фамилии отражают всю неоднознач-
ность международной политики в XIX – нача-
ле XX в. Нельзя не отметить, что практически 
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до императора Александра  II Османская им-
перия, Персия и государственные образова-
ния в Средней Азии не спешили награждать 
российских правителей высшими знаками от-
личия. Именно в царствование Александра  II 
происходит переломный момент в данном во-
просе, связанный с окончательным утвержде-
нием Российской империи как мировой дер-
жавы. Знаковым является награждение импе-
ратора Николая  II всеми высшими орденами 
Персидского шахства, Османской империи и 
Бухары. Это свидетельствует об окончательном 
закреплении позиций Российской империи на 
южном внешнеполитическом направлении в 
XIX – начале XX в. 

Таким образом, награды стран Востока в го-
сударственно-правовом статусе российской им-
ператорской фамилии в исследуемый истори-
ческий период представляли прежде всего под-
тверждение официального статуса непосред-
ственного влияния царского дома на междуна-
родную политику. Именно поэтому награждение 
знаками отличия восточных  государств прави-
телей России в XIX – начале XX вв. стало отра-
жением реального места страны на южном на-
правлении политики.
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