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В ходе развития исторической науки в процесс исследования вовлекаются новые комплексы 
источников. Фалеронимы и связанные с ними материалы представляют именно такой комплекс. Исто-
рия не знает государств, не имеющих различных наград. Их названия, эмблематика связаны с истори-
ей конкретного государства. Власть всегда использовала наградной ресурс в качестве важного инстру-
мента своей политики.

Фалеристический комплекс представлен нагрудными наградными знаками (фалеронимами), де-
лопроизводственными и статистическими документами. Он помогает реконструировать, уточнить 
исторические события, получить новые данные.

Как справедливо отмечает С.В. Соловьева: «в эмблематике наградных знаков отличия отража-
ются конкретные события прошлого, социальные и моральные устои общества на определенном эта-
пе его развития. Изучая фалеронимы и связанные с ними документы, можно раскрыть новые, ранее  
не известные стороны политики государства, более широко осмыслить важнейшие вехи в истории стра-
ны, дополнить или уточнить те или иные исторические события, получить новые данные» [10, с. 510].

Фалеристика относительно новая вспомогательная историческая дисциплина. Она выделилась  
из нумизматики только в ХХ в. Однако авторы достаточно активно включились в процесс исследова-
ния [3, 4, 5].

 Одна из первых работ «Ордена и медали СССР» Г.А. Колесникова и А.М. Рожкова. Они описыва-
ют историю учреждения, внешний вид советских медалей. Авторы называют обязанности награждён-
ного, описывают случаи утраты медалей или ее лишения [5].

Признанным фалеристом является В.А. Дуров. Он автор работ, как по дореволюционным,  
так и по советским наградам [4].

В 2005 г. вышла работа В. Григорьева, специально посвященная первым медалям Великой Отече-
ственной войны [3].

Специальным исследованием по данной проблеме является монография А.В. Материкина [6].  
С позиции фалеристики автор изучает и прослеживает историю медали, основываясь на архивных до-
кументах. Он первым представил  классификацию медали и удостоверения к ней.

Источниковедческая база исследования представлена законодательными актами [9].
Медаль – это знак отличия, обычно в виде круглой металлической пластинки с различными ре-

льефными изображениями и надписями, вручается за особые заслуги перед обществом, государством 
либо за личные достижения. 

Первые советские медали появились в 1938 г. Первой была юбилейная медаль «ХХ лет Рабоче-
Крестьянской Красной Армии» [5].

* Работа выполнена под научным руководством Соловьевой С.В., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечествен-
ной истории и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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В 1942 г., в условиях сложной военной обстановки на фронтах, советское правительство прини-
мает решение об учреждении серии «полководческих» орденов, названных именами русских воена-
чальников и серии медалей «За оборону» городов, за которые шли ожесточённые сражения [4, с. 6–9].

Выбранные города, по мнению В.А. Дурова были определены не случайно. Он считает, что вы-
бор городов, удостоенных медалей «За оборону...», был обусловлен не только невероятной стойкос- 
тью защитников, но и масштабом и значением этих оборонительных сражений для исхода Второй ми-
ровой войны. Медали начали нести в себе символ признания мужества как частей Красной Армии,  
так и гражданского населения, проявивших исключительную выдержку и самопожертвование в усло-
виях невиданных трудностей. Именно эти четыре города представляли собой ключевые стратегиче-
ские пункты, захват которых мог кардинально изменить ход войны. Например, Ленинград, будучи вто-
рой по величине столицей Советского Союза, являлся важнейшим промышленными и культурным 
центром, его потеря означала бы колоссальный удар по экономике и моральному духу страны. Ста-
линград, битва за который стала переломным моментом всей войны, символизировал жесточайшее со-
противление и непоколебимость духа советского народа. Масштабы потерь в этих города были огром-
ными, города практически разрушены, но героическая оборона сорвала планы фашистской Германии  
по быстрому захвату СССР. В указе города были названы  в алфавитном порядке, скорее всего  
это было сделано для предотвращения возможных споров о приоритетности. Таким образом, снача-
ла была названа медаль «За оборону Ленинграда», затем Одессы, Севастополя и Сталинграда [4, с. 82–85]. 

Однако это всего лишь предположение. А.В. Материкин говорит, что ответ получить на основе 
официальных источников невозможно [6, с. 14].

Медаль «За оборону Сталинграда» является одной из самых значимых боевых наград Великой 
Отечественной войны, она несёт в себе символ мужества и стойкости советских воинов, выстоявших 
в кровопролитной битве за город на Волге. Ее история создания не менее интересна, чем сама битва,  
и полна неожиданных поворотов, связанных с личным участием И.В. Сталина в утверждении  
её дизайна.

Изданию указа об учреждении медалей предшествовала большая работа по подготовке проектных 
рисунков. Генерал-майор С.В. Агинский сохранил эскизы разных вариантов медалей.

20 декабря 1942 г. начальник тыла Красной Армии генерал А.В. Хрулёв представил Верховному 
Главнокомандующему эскизы новых боевых наград, в том числе и для защитников Сталинграда, Ле-
нинграда, Севастополя и Одессы. Среди четырнадцати предложенных вариантов медали «За оборо-
ну Сталинграда» наибольшее одобрение получили работы известного художника Николая Иванови-
ча Москалёва.

Изначальный эскиз Н.И. Москалёва отличался от окончательного варианта. На аверсе первона-
чально был изображён сам И.В. Сталин, командующий войсками на поле боя, с надписью «Ни шагу 
назад» – прямой отсылкой к знаменитому приказу № 227. Однако И.В. Сталин лично внес корректи-
вы в дизайн. Он отверг свой собственный портрет, посчитав, что его имя не должно быть непосред- 
ственно связано с этим приказом, иногда интерпретируемым как чрезмерно жестокий. Вместо портре-
та Верховного Главнокомандующего на эскизе появились фигуры советских солдат с винтовками на-
перевес, символизирующие массовый героизм защитников города. Над ними развевалось Красное зна-
мя, а на фоне виднелись танки. Надпись «Ни шагу назад» была удалена.

И.В. Сталин лично сделал надписи, которые в итоге появились на медали: на аверсе «За оборо-
ну Сталинграда» и на реверсе «За нашу Советскую Родину».  Эти фразы лаконично, но емко отражают 
суть награды и её значение.  По словам самого Н.И. Москалёва, И.В. Сталин лично участвовал в дора-
ботке эскиза, внимательно  рассматривая и  внося  изменения.

Согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР медаль была учреждена 22 дека- 
бря 1942 г. [11]. Давалась характеристика медали (форма, металл, эмблематика) [9, с. 128–129].  
Она имеет круглую форму диаметром 32 мм и изготовлена из латуни. На аверсе, помимо группы бой-
цов с винтовками и Красного знамени, изображены два танка и четыре самолёта, символизирующие 
разнообразие войск, участвовавших в обороне Сталинграда. Пятиконечная звездочка в верхней части 
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медали дополняет композицию. Все изображения и надписи на медали выпуклые, окаймлены выпук- 
лым бортиком, что придает ей рельефность и выразительность. На реверсе изображены серп и молот  
и надпись «За нашу Советскую Родину». В верхней части медали расположено круглое ушко для креп- 
ления ленты [5, c. 69–71].

Существуют несколько разновидностей медалей, которые различаются техническими характерис- 
тиками самой медали, особенностями удостоверений и колодками.

Секретариат Президиума Верховного Совета СССР 22 апреля 1943 г. утвердил порядок вручения 
медалей награждённым [Там же, с. 120].

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 г. медаль носили на левой сто-
роны груди [8, с. 303–307]. Указ определял, что при наличии более двух орденов и медалей, они рас-
полагались на общей планке (колодке) в один или несколько рядов. Расположение в ряду осущес- 
твлялось строго по порядку  причисления наград: справа налево, от старшей к младшей по старшин-
ству учреждения. Это позволяло не только легко идентифицировать награды, но и  быстро определить 
опыт и заслуги военнослужащего.

Если количество наград превышало вместимость одного ряда, то они переносились на второй,  
а затем и на последующие ряды, формируя  несколько горизонтальных линий. При этом, второй ряд яв-
лялся логическим продолжением первого, сохраняя последовательность расположения наград по стар-
шинству. Важно отметить, что  в этом случае  не допускалось произвольное размещение. Каждая на-
града занимала свое строго определённое место в общей системе.

Особый случай составляли  повторные награждения одним и тем же орденом или медалью.  
В случае наличия нескольких орденов или медалей одного наименования и степени, они размещались 
рядом, также справа налево, но уже в порядке времени награждения. Это подчеркивало последователь-
ность заслуг и усиливало визуальное впечатление от многократного признания героизма или выдаю-
щихся достижений. Таким образом, даже повторяющиеся награды несли дополнительную информа-
ционную нагрузку, рассказывая о продолжающемся вкладе  военнослужащего в дело обороны страны.

Данные правила не были абсолютно неизменными. В разные периоды вносились корректиров-
ки, связанные с появлением новых наград или изменением их иерархии. Однако, общий принцип стро-
гой последовательности и иерархичности расположения орденов и медалей оставался неизменным.  
Это подчеркивает важность  систематизированного подхода к ношению государственных наград  
и их значение как символа патриотизма и отваги. Изучение этих правил позволяет нам лучше понять 
историю и значимость советских наград, а также оценить конкретные заслуги награжденных по их рас-
положению на груди [Там же].

В указе об учреждении медали написано, что медалью «За оборону Сталинграда» награждают-
ся все участники обороны Сталинграда – военнослужащие Советской Армии, Военно-Морского Фло-
та и войска НКВД, а также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие 
в обороне» [11].

Сразу после опубликования указа в воинских соединениях начался процесс получения справок 
для лиц, подтверждающих участие в обороне Сталинграда. А.В. Материкин приводит примеры различ-
ных справок, выдаваемых в это время [6, с. 62]. 

Г.А. Колесников отмечает, что ордена и медали вручались только Председателем Президиума 
Верховного Совета СССР или его заместителем, но это продолжалось до начала войны. Уже с начала 
Великой Отечественной войны, из-за того, что многие люди совершали подвиги, проявляли героизм, 
награждённых стало намного больше и не все могли приехать в Москву для получения награды, было 
принято, что вручения будет происходить там, где живут люди, а вручать им будут в Совете депутатов 
трудящихся, от имени Президиума Верховного Совета СССР [Там же, с. 108].

Исследователи описывают порядок представления к награде, вручения, обязанности награждён-
ных, правила ношения [4, 5, 6]. Командиры заполняли специальные списки, где были указаны фами-
лия, имя, отчество, его возраст, краткое описание подвига, который совершил солдат. После этого 
списки отправляли на подписание. Если список утверждали, то вскоре командир части вручал заслу-
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женную награду. Если награжденный погибал во время Великой Отечественной войны, к большому 
сожалению это происходило часто, то медаль и удостоверение передавили его семье, для хранения 
как памяти о герое. Если передавать было не кому, то медаль с удостоверением оставалась в  Президиу- 
ме Верховного Совета СССР. Также солдат, который погибал во время совершения подвига, мог быть 
награждён посмертно [4, 5, 6, 9].

Гражданские в свою очередь могли получать медаль за: тушение пожара, помощи раненым, по-
мощь солдатам и т. д. Такие списки составляли руководители организации, где работали данные люди 
или секретарь, списки отправлялись в горисполком для подписания. После подписания медаль вруча-
лась председателем горисполкома. Если человек погибал, то процедура была такой же, как и для воен-
ных [4, 5].

Важно отметить, что у награждённых медалью были свои обязанности, которые чётко прописа-
ны в сборнике законодательных актов о наградах СССР. Так, например, в главе VIII ст. 31–39 опи-
саны их обязанности (служить примером в труде, науке и т. д.) [9, с. 14–15]. В IX главе в статьях 40  
и 41 прописано, что при совершении тяжкого преступления медаль изымалась и передавалась в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР. Восстановить права на награду мог Президиум Верховного Сове-
та СССР. Они могли быть возращены в случае, если человек оказывался невиновным по вердикту 
суда [Там же, с. 16]. Г.А. Колесникова и А.М. Рожков описывается процедура лишения и реабилитации 
медали [6, с. 118–119]. Авторы описывают случаи, когда различные медали теряли или они были  укра-
дены у гражданского, могли выдать дубликат. Такие случаи рассматриваются и решаются только Пре-
зидиумом Верховного Совета СССР. Если утрата происходила у солдата во время боевых действий, 
то такие случаи рассматривались в Министерстве обороны СССР. Однако очень важно отметить, что 
дубликаты медалей, учреждённых «За оборону...», «Взятие...» и «Освобождение...», медали за «Побе-
ду...» и за «Доблестный труд...», а также памятных и юбилейных наград не выдавались [5, с. 117–118].

Сколько же человек было награждено медалью «За оборону Сталинграда»? По мнению некоторых 
авторов около 750 тысяч человек [4], кто-то считает около 775 тысяч человек, а по мнению А.В. Мате-
рикина за период с 1943 г. по 1990 г. медаль была вручена «более 800000 чел.» [6, с. 38].

Медалью за № 00001 был награжден командующий 64-й Армией М.С. Шумилов. В Музее- 
панораме «Сталинградская битва» хранится его удостоверение. Однако А.В. Материкин выдвинул ги-
потезу, что медаль за «Оборону Сталинграда» № 00001 была отвезена в Москву И.В. Сталину. В сво-
ей работе он объясняет свое предположение [Там же, с. 78–80]. Однако подтверждения данной версии нет. 

А.В. Материкин приводит список лиц, награждённых медалью, они расположены в порядке возрас- 
тания по № удостоверения: И.В. Сталин (Документально не подтверждено), Г.М. Маленков, Н.С. Хру-
щев, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, Н.Н. Воронов, А.М. Новиков, И.Т. Пересыпкин, К.К. Рокоссов-
ский [Там же, с. 125].

В. Дуров рассказывает о первых награждённых партийных и советских работниках Сталингра-
да: председатель Сталинградского горисполкома Д.М. Пигалёв получил медаль за номером № 00014, 
И.Ф. Зименок – № 00022, И.И. Бондарь – № 00026 [4].

В Волгограде на стене здания штаба части № 22220 располагается самое крупное изображение ме-
дали «За оборону Сталинграда».

Одним из многочисленных примеров героизма в обороне нашего города является участие студен-
тов и выпускников историко-филологического факультета Сталинградского государственного педаго-
гического института [2, 7].

Палладий Васильевич Меринов – закончил СГПИ в 1941 г. Учился на историческом отделении 
историко-филологического факультета. Он с отличием заканчивает институт и сразу же добровольцем 
идет учиться в танковое училище. По окончанию войны был награждён многими боевыми наградами, 
одна из которых медаль «За оборону Сталинграда» [Там же].

Алексей Михайлович Стариков – выпускник историко-фиологического факультета Сталинград-
ского государственного педагогического института 1938 г. Добровольно пошёл на фронт. Участвовал 
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в освобождении многих стран. За свои заслуги был награждён медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда» и многими другими наградами [2, 7]. 

Адриан Ткачёв, выпускник историко-филологического факультета 1938 г. Семён Васильевич Ан-
тонов, выпускник 1942 г., был мобилизован в Красную Армию и направлен на Волжскую военную 
флотилию [2].

Михаил Александрович Водолагин, выпускник исторического факультета, секретарь обкома пар-
тии по пропаганде. Во время Сталинградской битвы находился на переднем крае. Был членом ГКО  
и автором многочисленных листовок и обращений к защитникам города. В 1944 г. написал одну из пер-
вых исторических книг о Сталинградском сражении. М.А. Водолагин был награждён медалью «За обо-
рону Сталинграда» и другими наградами и орденами [2, 7].

Павел Павлович Плотников, закончил СГПИ в 1938 г. и сразу ушёл добровольцем в Красную Ар-
мию. Великую Отечественную войну прошёл в 154 отдельной морской стрелковой бригаде. Участник 
обороны Сталинграда. Был удостоен медали «За оборону Сталинграда». 

Иван Фёдорович Васильев, студент историко-фиологического факультета был мобилизован в са-
мом начале войны и направлен в действующую армию в медсанбат. Участник обороны Сталингра-
да. Принимал участие в освобождении Польши и штурме Берлина. За воинскую доблесть был награ-
ждён «За оборону Сталинграда» и многими другими наградами [Там же].

К 80-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом Государственный архив Вол-
гоградской области запустил масштабный информационный проект «В списках значатся: награжден-
ные медалью “За оборону Сталинграда”». Этот электронный ресурс, доступный онлайн [1], призван 
увековечить память защитников города-героя и предоставить общественности доступ к уникальным 
историческим данным. Он представляет собой не просто перечень имен, а глубокую базу данных, со-
зданную на основе тщательно обработанных архивных документов, многие из которых до этого были 
недоступны широкой публике. В разделе «База данных» приведены следующие сведения: фамилия, 
имя, отчество награжденного, номер удостоверения к медали; название организации, которая пред-
ставила к награде; дата и номер решения о награждении; поисковые данные (фонд, опись, дело, лист); 
примечания, содержащие информацию об особенностях документов и содержащихся в них сведений. 
Восстановленные элементы слов (трудночитаемые, сокращённые) заключаются в квадратные скобки. 
Информация в разделе систематизирована по алфавитному принципу. Разделы проекта иллюстрирова-
ны фотографиями из фондов Государственного архива Волгоградской области. На сегодняшний день  
в нее включены сведения о 28008 человек. Информационный ресурс ежемесячно будет пополняться 
новыми сведениями и окажет большую помощь в сборе сведений о награжденных.

Медаль «За оборону Сталинграда» – важный исторический источник, помогающий установить 
новые имена защитников нашего города, получить новые факты о героическом сражении на Волге, 
уточнить те или иные события. 

Оборона Сталинграда занимает особое место в сердцах всех граждан России. За её событиями сле-
дил весь мир. Она оставила огромный шрам в истории России. Однако шрамы не пропадают, они оста-
ются, так и память о тех днях должна оставаться и рассказываться будущему поколению. Указом Пре-
зидента Российской Федерации 2025 год был объявлен Годом защитника Отечества. 
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THE MEDAL “FOR THE DEFENSE OF STALINGRAD” AS HISTORICAL SOURCE

The history of creation of the medal “For the defense of Stalingrad” is observed. It is underlined that it was in the first group  
of award medals in the years of the Great Patriotic War. The author considers the projects of drawing of this medal  

and describes the order of giving a medal, the precedents of loss and deprivation of medal. The graduates  
of Stalingrad State Pedagogical Institute, awarded with the medal “For the defense of Stalingrad”,  

are presented. It is concluded about the significance of the medal  
as the source of historical information.
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