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Наш земляк был награжден выс
шей наградой Императорского 

Русского географического обще
ства - Константиновской золотой 
медалью, отмечен Итальянским и 
Лондонским географическими об
ществами, премией им. П. А. Чиха- 
чева Французской Академии наук.

Но среди всех этих многочис
ленных наград вы не найдете та
инственного монгольского ордена 
Драгоценного Жезла. Нет о нем 
упоминания ни в биографии пу
тешественника, ни в его книгах, 
ни в монографиях, написанных о 
нем. На известных фото он также 
отсутствует. На фотографии, дати
рованной 1910 годом, сподвижник 
Пржевальского запечатлен в парад
ном мундире, со всеми регалиями, 
однако этого знака отличия на его 
мундире нет. И все же такой орден, 
полученный Петром Кузьмичом за 
свои труды, все-таки существует!

На сегодняшний день известно 
не более пяти экземпляров мон
гольского ордена данной степени 
и класса. Один из них находится 
в фондах Смоленского государ
ственного музея-заповедника.

- По причине отсутствия ка
кой-либо информации об этой 
награде я счел своим долгом за
няться этим вопросом, - говорит 
Владимир ГАЛАНОВ, научный  
сотрудник исторического отдела 
Смоленского государственного 
м узея-заповедника, участник  
научно-практической  конф е
ренции «С моленск в русской  
истории и культуре», приуро
ченной 1150-летию Смоленска  
и 125-летия главного музея Смо
ленщины. - Восток - дело тонкое 
даже для нумизматов! Речь идет 
об ордене, название которого в 
переводе с монгольского означает 
«драгоценный жезл», переданном 
нашему музею женой Петра Кузь
мича Елизаветой Владимировной 
в 1951 году. К сожалению, никаких 
пояснительных документов, со
провождавших награду великого 
путешественника, не было - фонды 
музея получили ее от посредника 
супруги Козлова.

Орден, врученный Петру Кузьми
чу Козлову, выплавлен из серебра 
875-й пробы, его вес составляет 38 
граммов. По заключению специ
алистов, крупный рубин и голубой 
сапфир заменяют вставки - ис
кусственные камни. Знак отличия 
был изготовлен в 1912 - 1917 годах 
фирмой известного ювелира Карла 
Бока (Санкт-Петербург). Награда 
относится ко второму классу III сте
пени ордена Драгоценного Жезла.

Как деревенский 
«золушек» стал 
соратником 
Пржевальского
Российский географ и путеше

ственник, исследователь Централь
ной Азии Петр Козлов родился 
3(15) октября 1863 года в городке 
Духовщина Смоленской губернии. 
Его отцом был малограмотный 
торговец и гуртовщик, обращавший 
слишком мало внимания на своих 
детей и не заботившийся об их 
образовании. Козлов скупился на 
рассказы об этом периоде своей 
жизни. В 12 лет его отдали в 4-класс
ную школу, которую Петя окончил в 
16 лет и поступил на службу в кон
тору пивоваренного завода. Конто
ра находилась в местечке Слобода 
Поречского уезда. Рутинная работа 
не могла удовлетворить живую 
натуру юноши, он жадно тянулся 
к знаниям и начал готовиться учи
тельствовать.

В то время как Петя Козлов пас 
скот на лугах Смоленщины, имя 
и портреты его земляка Николая 
Михайловича Пржевальского, с 
1870 года исследовавшего ази
атские просторы, не сходило со 
страниц газет и журналов. Читая 
о легендарном Пржевальском, 
паренек загорелся мечтой стать 
великим землепроходцем. Но 
разве можно было надеяться на 
повторение звездной судьбы без 
образования, устойчивого матери
ального положения и связей?
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Петр Кузьмич Козлов - величайший 
исследователь Ц ентральной Азии. 
Географ, гидролог, метеоролог, зоо
лог, ботаник, орнитолог, картограф, 
энтом олог, картограф , астроном и 
археолог... С п од виж ни к великого  
путешественника Николая Михайлови
ча Пржевальского.

Вместе со своим учителем он завер
шил ликвидацию «белого пятна» на 
карте Центральной Азии. За годы жиз

ни П. К. Козлов провел в путешествиях 
более 17 лет, им пройдено пешком, 
с караванами, на верблюдах, лошадях 
и яках свыше 40 тысяч км.

Немногим удается за целую жизнь 
сделать хотя бы одно открытие, меня
ющее научное представление об эпохе. 
А географ Козлов сделал их два!

В 1909 году он нашел мертвый город 
Хара-Хото, а в 1924 году раскопал 
могилы гуннов в урочище Ноин-Ула...

Неизвестный орден 
путешественника Козлова

Монголо-тибетская экспедиция П. К. Козлова. 1923 год.

Помог счастливый случай, по
хожий на сказочную исто

рию Золушки. Вместо феи к 
«золушке»-Козлову явился Ни
колай Михайлович Пржеваль
ский! Их встреча произошла 
летним вечером в Слободе, куда 
после очередной экспедиции 
прибыл для отдыха покоритель 
Центральной Азии. 
П р ж е в а л ь с к и й  
случайно увидел 
19-летнего Козло
ва в саду. Николай 
Михайлович поин
тересовался, о чем 
так задумался мо
лодой человек. Тот 
оглянулся и замер 
в изумлении: перед 
ним стоял герой его 
мечтаний! Он от
ветил: «Я думал о 
том, что в далеком 
Тибете звезды должны казаться 
более яркими, чем здесь. Жаль, 
что мне никогда не придется лю
боваться ими с далеких пустын
ных хребтов...» Искренность, с 
которой были произнесены эти 
слова, не могла остаться не
оцененной. Пржевальский при
гласил Козлова на беседу, и его 
судьба была решена.

Несмотря на разницу в возрасте 
и общественном положении, они 
оказались очень близкими по духу 
людьми. Знаменитый ученый взял 
под покровительство товарища, 
шаг за шагом вводя его в мир пу
тешествий. Николай Михайлович 
увидел в нем единомышленника, 
влюбленного в дело человека, кото
рому и сам был беззаветно предан. 
Осенью 1882 года он поселил Петра 
Козлова у себя и стал руководить 
его учебными занятиями. Юноша

находился под впечатлением от 
захватывающих рассказов о пре
лестях жизни странников, о вели
чии и красоте природы Азии. Петр 
решил в ближайшем будущем стать 
сопровождать Пржевальского в 
его странствиях. Но прежде нужно 
было завершить среднее образо
вание.

В январе 1883 года П. К. Козлов 
успешно сдал экзамен за полный 

курс реального училища. 
Получив среднее образо
вание, Козлов поступил на 
военную службу в Софий
ский полк вольноопреде
ляющимся - Николай Ми
хайлович формировал свои 
экспедиции исключительно 
из военных. Причин тому 
было много, и главная - уме
ние отражать вооруженные 
атаки туземцев. Прослужив 
три месяца, Козлов был за
числен в состав четвертой 
по счету экспедиции Прже- 
вальского. «Радости моей 
не было конца, - пишет Петр 

Кузьмич. - Бесконечно счастливый, 
переживал я первую весну настоя
щей жизни».

Вперед,
в Центральную Азию!
Первое путешествие Козлова 

(1883 - 1885) в экспедиции Прже
вальского, исследовавшей Север
ный Тибет и Восточный Туркестан, 
стало блестящей школой. Он даже 
получил первое боевое крещение, 
столкнувшись с вооруженными 
до зубов аборигенами, которых 
натравляли на чужаков местные 
ламы.

Накануне отправки в свое второе 
путешествие, в 1887 году, Петр 
Козлов окончил военное училище 
в Петербурге и был произведен 
в офицеры.

Осенью 1888 года Петр Кузьмич 
снова отправился с Пржевальским в

Азию. Однако в самом начале пути, 
у города Каракола, близ озера 
Иссык-Куль, начальник экспедиции 
Николай Михайлович заболел и 
вскоре умер. Его похоронили на 
берегу Иссык-Куля...

Но Козлов упорно продолжал 
дело учителя. В 1893 - 1895 годах 
состоялась третья экспедиция, ис
следовавшая район горного хребта 
Нань-Шань и Северо-Восточный 
угол Тибета.

В 1899-1901 гг. Козлов совершил 
свое первое самостоятельное путе
шествие в качестве начальника Мон
голо-Тибетской экспедиции. Иссле
дователь лично сделал подробное 
описание многих гор и озер, в том 
числе озера Кукунор, лежащего на 
высоте 3200 м и имевшего в окруж
ности 385 км, истоков рек Меконга, 
притока реки Янцзы Ялунцзяна...

Во время своего пятого путеше
ствия (1907 - 1909) в Монголию 
Козлов нашел в песках Гоби остат
ки засыпанного песком мертвого 
города Хара-Хото. Исключитель
ное значение имела обнаруженная 
при раскопках Хара-Хото библи
отека в 2000 книг, написанных в 
основном на «неизвестном» языке 
государства Си-Ся, оказавшемся 
языком тангутов. Это было исклю
чительное открытие - ни в одном из 
иностранных музеев нет коллекции 
тангутских книг!

После 1917 года Козлов про
должил дело всей своей жизни. 
«Наука и политика - вещи разные. 
По крайней мере для меня», - не 
скрывал ученый и путешественник.

Награды Богдыхана
В 1911 году во главе Монголии 

становится монарх Богдыхан, 
который в 1912 - 1913 годах ут
верждает свою наградную систему 
по образцу российской. Первые 
ордена были заказаны первым ми
нистром Намнансурэном в Санкт- 
Петербурге в фирме Карла Бока.

Высшие монгольские награды 
изготовили в 1913 году. Первона
чально орден имел три степени, 
разделенные на классы.

Степени и классы орденов 
в богдыханской Монголии 
I степень
Орден Чингисхана предназна

чался для награждения монархов 
и наследников иностранных го
сударств. Орденом Абатай-хана 
отмечали иностранных князей и 
членов их семей, орденом Ундур- 
гэгэна- государственных и военных 
деятелей. Вместе с орденом уста
навливали соответствующий класс 
в монгольской системе рангов.

В 1915 году по указу Богдыхана 
орденом I степени I класса был 
награжден Николай II - в связи 
с 300-летием правления Дома 
Романовых.

И степень
Ордена второй степени вручали 

высшему дворянству (жюй-ванам, 
бэйлэ, бэйсэ, гунам). За пери
од существования богдыханской 
Монголии орденом II степени были 
награждены 18 иностранцев и 
монголов. Орденами III степени - 
15 человек, в том числе россияне, 
монголы, немцы и американцы.

Понятие «бэйлэ» означало III сте
пень китайских нумизматических 
знаков династии Цин. Именно этим 
знаком отличия - орденом Дра
гоценного Жезла - награждались 
гражданские чиновники первого 
класса, высшие военные чины, ге
неральные консулы и профессора 
иностранных государств. Козлов 
дважды попадает под определение 
«бэйлэ». Петр Кузьмич: а) высший 
военный чин; б) всемирно извест
ный ученый-путешественник.

Орден Д рагоценного Ж езла 
имел три класса по степени зна
чимости. Несмотря на степень и 
класс, орден представлял собой 
равнобедренный знак с подвесным 
кольцом. При изготовлении награ
ды использовались жемчуг, коралл, 
драгоценные и полудрагоценные 
камни.

- Можно лишь предположить, 
что награждение нашего земляка 
состоялось в годы Первой миро
вой войны, вероятно, в 1915 - 1916 
годах, - говорит Владимир Галанов. - 
Именно в это время полковник 
Генерального штаба Петр Козлов 
был откомандирован в Иркутск 
начальником специальной экспе
диции по заготовке скота для дей
ствующей армии. Однако есть и 
другая версия. Орден мог быть 
пожалован Козлову во время его 
последней экспедиции в Монголию 
в 1923 - 1926 годах. Он снова от
правится в Монголию, чтобы сде
лать второе величайшее открытие - 
найти усыпальницу в горах Ноин-Ула, 
проникнув в таинственный мир гри
фонов и всадников, коней с гибкими, 
как у лебедей, шеями, крылатых 
волков, тигров, черепах и рыб...

Анастасия ПЕТРАКОВА.
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