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Отечественная литература о наградных знаках отличия и награжден
ных ими формировалась на протяжении почти трех веков. Основы ее были 
заложены в российской дореволюционной литературе, когда складыва
лись основные группы фалеристических изданий, ставились насущные 
вопросы, связанные с функционированием отечественных фалеронимов в 
определенные периоды истории нашего государства. 

Это был первый этап в истории отечественной фалеристической лите
ратуры. Он включает в себя несколько периодов. Первый период развития 
отечественной фалеристической литературы (первая половина ХХ.111 в.) 
отражает процесс становления орденского дела в России и всей россий
ской наградной системы, тесно связанной с петровскими преобразования
ми. Их неотъемлемыми свойствами были практицизм и утилитарность. Как 
известно, именно в этот период появляются первые российские ордена, 
массовые наградные медали и офицерские знаки отличия. Характерной 
особенностью фалеристической литературы данного периода является 
публикация сведений о европейских орденах, чтобы таким образом позна
комить российского читателя с этой областью знаний. 

Первой подобной работой стала, переведенная Б. Волковым в 1709 го
ду с французского на русский язык и напечатанная в 171 О году в Москов
ской типографии книга амстердамского гравера и типографа А. Шхонебека 
«История об орденах или чинах воинских паче же кавалерских» 

1
. Сам ав

тор с мая 1698 года был принят на русскую службу и работал в Москве, 
возглавляя гравировальную мастерскую Оружейной палаты до дня своей 
смерти в 1705 году. Он создал школу русских граверов. У него обучались 
такие известные граверы, как братья Алексей и Иван Зубовы, Петр Бунин, 
Василий Томилов и др. Кроме гравирования А. Шхонебек исполнял рисун
ки для скульптурной отделки зданий и корабельной резьбы. 

Появление книги А. Шхонебека не было случайным, т.к. к этому време
ни уже существовал первый российский орден Святого апостола Андрея 
Первозванного, и интерес к орденам все более возрастал. Кроме этого, 
надо учитывать и то, что отбором зарубежных книг, заслуживающих пере
вода на русский язык, занимался сам Петр I и, видимо, его выбор был за
кономерен. Зачинатель орденского дела в России таким образом хотел 
познакомить соотечественников с системой орденов в европейских стра
нах, чтобы подчеркнуть как общие, так и отличительные черты в этом про
цессе в России. Сам выпуск подобной работы ярко отразил одно из харак
терных явлений в отечественной историографии этого времени - резкий 
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поворот к обслуживанию непосредственных практически-политических 
потребностей государства. 

В предисловии книги А. Шхонебека дана история возникновения и раз
вития орденов, начиная с античных времен до конца XVII в. Несомненный 
интерес представляет использование автором работ историка Тита Ливия 
о знаках отличия в Древнем Риме. Небезынтересны и сведения о ранних 
орденах Англии (Круглого стола, Бани, Святого Гроба), Франции (Горно
стая), Шотландии (Святого Якова), Наваррского королевства (Лебедя, Пса, 
Дуба), Венеции (Чулка, Святого Марка) и др. Для некоторых орденов (на
пример, для ордена Св. Иоанна Иерусалимского) приведены уставы. В 
целом же, книга А. Шхонебека положила начало всем отечественным фа
леристическим изданиям и, в частности, посвященным иностранным на
градным знакам отличия. Их практическое значение определяется станов
лением и развитием российской орденской системы, ее вхождением в ев
ропейскую систему орденов. В данный период их число невелико и время 
выхода их в свет ограничивается рамками конца 20-х начала 30-х гг. XVIII 
в., т.к. условия «бироновщины» не способствовали дальнейшему развитию 
петровский начинаний, в том числе и в области наградного дела. Все они 
были опубликованы в Примечаниях (Приложениях) к «Санкт
Петербургским Ведомостям» без указания автора и содержат краткие све
дения об истории австрийского ордена «Золотого Руна», английского ор
дена «Подвязки», французского ордена «Звезды», их статуты, описание 
орденских знаков и костюмов2 . 

Новые публикации, содержащие сведения о фалеронимах и награж
денных ими, связаны с процессом дальнейшего развития отечественной 
наградной системы от этапа восстановления петровских традиций в ели
заветинскую пору и до конца правления Екатерины 11 (можно считать это 
вторым периодом развития отечественной фалеристической литературы), 
когда вновь стали уделять должное внимание наградным знакам отличия, 
как важному социально-регулятивному и ценностно-ориентирующему фак
тору. Именно в это время появляются новые работы в области фалеристи
ки. Это первые российские юридические издания по отдельным фалеро
нимам3, публикации списков чинов различных ведомств с указанием их 
наград4, первые работы, посвященные российским медалям, в том числе и 
наградным. К последним относится каталог медальерной коллекции Ф.И. 
Дмитриева-Мамонова «Слава России или собрание медалей дела Петра 
Великого и еще некоторые 1770 года июня 4 дня», выпущенный в Москве, 
в 1770 г. и переизданный там же в 1783 г. с несколько измененным назва
нием: «Слава России или Собрание медалей, означающих дела Петра 
Великого и другие некоторыя». В 1794 г. в Санкт-Петербурге, выходят в 
свет две книги, содержащие фалеристические данные: А. Иванчикова «Ка
валерский свиток, в коем показаны все ордены в Европе, причины и время 
их утверждения, знаки и торжественные одежды» и И.Г. Георги «Описание 
российско-императорского столичного города Санкт-Петер-бурга и досто
памятностей в окрестностях оного», имеющей специальный раздел 
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«О кавалерских орденах», где были представлены шесть российских ор
денов с описанием орденских знаков, орденских одеяний, указанием ор
денских праздников и числа кавалеров на 1793 г., а также другие россий
ские награды, включая медали и кресты. В целом же, круг фалеристиче
ских изданий в данный период еще незначителен и носит описательный 
характер, полностью отсутствуют исторические исследования и другие 
виды фалеристических публикаций, которые появятся впоследствии. 

Третий период развития отечественной фалеристической литературы 
непосредственно связан с деятельностью Павла 1, который уделял боль
шое внимание совершенствованию наградной системы России. Утвер
жденное им 5 апреля 1797 г. «Установление о Российских Императорских 
орденах» превратило российскую орденскую систему в стройную органи
зацию с четкой системой управления и делопроизводства. Павел I впер
вые разработал и привел к единым требованиям статуты всех российских 
орденов и создал «Орденскую канцелярию», переименованную в 1797 г. в 
Капитул Российского Кавалерского Ордена, ввел в российскую орденскую 
систему Мальтийский орден. Все это определило характер и состав отече
ственных фалеристических публикаций этого времени. На них также суще
ственным образом отразился и возросший уровень исторических исследо
ваний, когда все более широкий размах получают работы в области архео
графии и источниковедения. Именно тогда выходят в свет первый отече
ственный труд историка Н.Н. Бантыш-Каменского, посвященный удостоен
ным орденских знаков «Список кавалеров четырех орденов: Святого апо
стола Андрея Первозванного, Святой великомученицы Екатерины, Святого 
князя Александра Невского, Святой Анны с самого утверждения их по 1797 
год», изданный в Москве в 1797 г.5 Построенный на первоисточниках, он
включал новые, ранее неопубликованные материалы о первых российских 
орденах. Продолжаются публикации именных списков лиц с указанием их 
наград6. Впервые подобные данные вошли в периодически издаваемые 
юридические сборники о российских военных чинах, как например, в сбор
ник «Высочайшие приказы о чинах военных», выпускаемом с 1796 по 1917 
г. В это же время особое внимание уделяется ордену Св. Иоанна Иеруса
лимского7. Таким образом, несколько расширился круг фалеристических 
проблем, стоящих перед исследователями. Их разрешение предопреде
лило появление в дальнейшем новых направлений в отечественной фале
ристической литературе. 

Четвертый период развития отечественной фалеристической литера
туры (первая половина - середина XIX в.) связан с дальнейшим развитием 
отечественной историографии (деятельность румянцевского археографи
ческого кружка, Московского общества истории и древностей российских, 
Санкт-Петербургского археолога-нумизматического общества, выход в 
свет «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина и т.д.) и процес
сом кодификации законов Российской империи. Кроме этого, на ее содер
жании отразилось наличие крупных государственных и частных нумизма
тических коллекций и завершение процесса формирования всей россий-
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ской наградной системы и, прежде всего, орденской, начало которой было 
положено Петром I в конце XVII - начале XVIII вв. Начинает выходить зна
чительная юридическая литература. Причем сразу же определяется не
сколько групп подобных изданий: основные публикации законодательных 
источников, содержащих сведения о фалеронимах и награждении ими;

юридические сборники по основным видам наград и юридические спра
вочники по отдельным наградам. Крупнейшими из них были: «Собрание 
Российских законов о награде чинами, орденами, знаками отличия, земля
ми, медалями, кафтанами и прочая» Т.В. Хавского (М., 1826), сборник за
конов по Своду военных постановлений 1838 г. «О наградах во время про
хождения службы и при отставке» (СПб., 1838) и «Свод правил о наградах,
определяемых по удостоению Комитета министров» (СПб., 1838)8 . Весьма
многочисленными становятся публикации списков военных и гражданских 
лиц по различным ведомствам, званиям и чинам, содержащие сведения о
награждении фалеронимами9 . В это же время выходят в свет каталоги
государственных и частных нумизматических коллекций, в которых можно
увидеть отдельные описания награжденных медалей10

. Впервые появля
ются исследования по допетровским наградам, что отражает возросший 
интерес к средневековой истории Руси в отечественной историографии 
первой половины и середины XIX в. На фоне знаменитой «Истории госу
дарства Российского» Н.М. Карамзина, где на основе многочисленных ис
точников даются известия о древнейших видах отечественных наград XI
XVII вв.11

, выходят в свет работы Г. Успенского, Н.Н. Муравьева, С.И. Шо
дуара, А.Б. Лакиера и др.1 Получают свое дальнейшее развитие работы, в 
которых публикуются материалы о награжденных российскими знаками 
отличия 13. 

60-е гг. XIX в. 1917 г. являются самым значительным (пятым) периодом
по разнообразию, количеству и качеству изданий по наградным знакам 
отличия и награжденным ими в дореволюционной российской фалеристи
ческой историографии. Он отражает возросший уровень знаний в этой об
ласти, превращением российской наградной системы, наряду с системой 
чинов, званий и титулов, в важный элемент социальной жизни. Здесь 
представлены почти все основные направления и группы фалеристических 
изданий. На их формирование большое влияние оказали важнейшие про
цессы и явления общественной жизни послереформенной России 60-70-хх 
гг. XIX в., характер основных направлений отечественной историографии и 
источниковедения, совершенствование методов исторического исследо
вания. Именно в это время появились наиболее крупные за всю историю 
существования дореволюционной российской фалеристической литерату
ры обобщающие труды, где была представлена история российских фале
ронимов. К ним можно отнести работы Г.Г. Шуровского, Е.П. Карновича, 
Е.Е. Замысловского, И.И. Петрова и Н.Н. Панова, Н.Г. Николаева и С.В.
Струкова, В. Квадри и К. Конаржевского и др.14 Было издано и большое 
число разнообразных работ по отдельным наградным знакам отличия. Их 
количественные и качественные характеристики намного превосходят ли-
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тературу подобного рода предыдущих периодов отечественной фалери
стической историографии. Впервые появляются работы, широко исполь
зующие данные наградной статистики 15. Выходят также издания, исполь
зующие фалеристические материалы в военно-патриотическом плане 16.

Публикации именно этого периода позволяют выявить наиболее пол
ный для своего времени свод дореволюционных российских наградных 
медалей17 . Окончательно оформляется фалеристическая юридическая 
литература, которая подразделяется на три основные группы изданий: 
общие юридические сборники по всем наградам 18, сборники юридических
актов, относящихся к одной награде 19, и юридические сборники о n:rсавилах
ношения форм одежды и в том числе наградных знаков отличия 0. В на
званный период выходит в свет наибольшее количество работ, посвящен
ных материалам о награжденных фалеронимами. Эти труды можно разде
лить на две части: отдельные издания списков награжденных2 1 и издания
по истории отдельных воинских частей и подразделений, учебных заведе
ний22, где в качестве приложений даются списки удостоенных той или иной 
награды23. Многие из данных изданий не утратили своего научного значе
ния и поныне. Наиболее ценными из этого большого ряда работ являются 
публикации В.Н. Мамышева и В.К. Сузравского24. Заслуживают внимания и 
статьи, посвященные фалеристическим сюжетам, в таких дореволюцион
ных энциклопедических изданиях, как «Энциклопедический словарь Брок
гауза и Ефрона», «Военная энциклопедия» (изд. И.В. Сытина), «Новый эн
циклопедический словарь», «Энциклопедический словарь Гранат», «Воен
ный энциклопедический лексикон» (под. Ред. М.И. Богдановича), «Энцик
лопедия военных и морских наук» (под ред. Г.А. Леера) и др. 

В конце XIX начале ХХ вв. появляются первые попытки научного ис
следования в области истории отечественных наград. Среди них прежде 
всего надо отметить работу известного специалиста по геральдике и ну
мизматике П.П. фон Винклера «Очерки истории орденов и знаков отличия 
в России от Петра Великого до наших дней» (СПб. 1899), а также социали
стические исследования в области наградного права первых русских со
циологов, где особо следует выделить книгу П.А. Сорокина «Преступ
ление и кара, подвиг и награда» (СПб., 1914). 

После октябрьских событий 1917 г. начинается новый - советский этап 
развития отечественной фалеристической литературы. Первый период ее 
становления был непосредственно связан с процессом формирования 
советской наградной системы в 1918-1940 гг. Поэтому основная масса фа
леристических изданий этого времени представляют собой юридические 
справочники25. Их появление было предопределено учреждением высших
советских фалеронимов - орденов и медалей, установлением почетных 
званий и утверждением первых сводных общесоюзных положений о на
градах 30 апреля 1930 г. и 7 мая 1936 г. В 20-е гг. начинается публикация 
списков удостоенных первых советских наградных знаков отличия - ордена 
Красного Знамени и Почетного революционного оружия26, появляются
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первые статьи по истории советских фалеронимов27. В 3O-е гг. выходят в
свет первые обобщающие статьи в первом издании Большой Советской 
Энциклопедии28, а также первые работы, в которых в популярной форме
раскрывались некоторые вопросы награждения за труд, рассказывалось 
об орденоносцах первых пятилеток29. Однако, в первый период истории 
советской фалеристической литературы почти полностью отсутствовали 
работы, посвященные дореволюционным знакам отличия, а исследования о 
советских фалеронимах в данный период были крайне редки и недостаточны. 

Второй период в развитии советской фалеристической литературы па
дает на годы Великой Отечественной �ойны и послевоенное время (до 
конца 5O-х гг.). Этот период связан с широким военно-патриотическим вос
питанием, введением новых советских наградных знаков отличия, связан
ных с воинскими традициями русской истории, что послужило основой для 
возросшего интереса к наградам, к появлению пlбликаций, раскрывающих
их значение и преемственную связь поколений3 . В это же время продол
жается выпуск юридической литературы, содержащей фалеристические 
данные31 , весьма обширной становиться литература об удостоенных со
ветских наград, появляются первые систематизированные по территори
альному и национальному признаку сборники о награжденных советскими 
фалеронимами, прежде всего, удостоенных звания Героя Советского Сою
за32, возрождаются публикации о российских дореволюционных наградных 
знаках отличия33 . 

Третий период (6O-е - начало 9O-х гг.) - наиболее плодотворный в исто
рии советской фалеристической литературы. Именно в это время нача
лось широкое освещение истории дореволюционных российских наград
ных знаков отличия. Одним из первых исследователей этой проблемы был 
известный советский нумизмат И.Г. Спасский. Его работы начала 6O-х гг. 
способствовали оживлению интереса к истории наград в нашей стране, 
появлению ряда публикаций по наградным знакам отличия дореволюци
онной России и зарубежных стран34. Прежде всего это каталоги Е.Н. Ше
велевой, С.М. Гинзбурга, Р.В. Шейна и И.П. Головенко35 , rаботы Н. Грин
кевича, Г.8. Защука, Л.С. Пискуновой, Е.С. Щукиной и др.3 . В этот период
значительно возросло число работ по советским фалоранимам, в том чис
ле, было положено начало воссозданию истории фалеристических изда
ний, посвященных награжденным советским знакам отличия, материалы в 
которых формируются по территориальному и национальному признаку, 
что определило появлению первых советских исследований в области на
градной статистики38. Наконец, именно в это время происходит формиро
вание фалеристики, как вспомогательной исторической дисциплины39,
идет теоретическая разработка вопросов, связанных с ней40 . 

Современный этап развития отечественной фалеристической литера
туры (с начала 9O-х гг.) прежде всего, характеризуются фундаментальны
ми исследованиями в области научной фалеристики, углубленным изуче
нием источниковой основы фалеристики41 , вопросов, связанных с соци-
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ально-психологическими функциями наградных знаков отличия
42 

и с их 
типологическими особенностями

43
. Впервые появляются работы, где на 

строгую научную основу были поставлены вопросы музейной каталогиза
ции объектов фалеристики

44
, взаимодействия фалеристики с другими спе

циальными историческими дисциплинами
45

• Определенное развитие с 90-х
гг. получают историографические исследования в области фалеристики

46
, 

появляются специальные периодические издания, где ведущее место за
нимают публикации по фалеристике

47
. Именно в 90-е гг. ХХ в. впервые в

России свободно стали публиковаться материалы по наградам белого 
движения и русского зарубежья 20-30-хх гг.

48
. Во второй половине 90-х -

начале 2000 годов появляются первые работы о современных наградах 
Российской Федерации

49 
и Русской православной церкви

50
. 

Анализируя почти трехвековой путь развития отечественных изданий, 
содержащих сведения· о фалеронимах и фалеристике, можно выявить це
лый ряд факторов, которые влияют на процесс их формирования и разви
тия. Прежде всего это государственная востребованность фалеронимов в 
тот или иной период, их прямая зависимость от общественно
политических изменений в стране. Сам ход развития наградного дела, ко
торый инициируется, совершенствуются и контролируется государством, 
также значительно влияет на развитие фалеристической литературы, ибо 
фалеронимы, как известно, являются неотъемлемым его атрибутом. Важ
ную роль играет также уровень развития и распространения исторических 
знаний, как в целом, так и в области фалеристики. Не случайно, появление 
новых направлений, видов фалеристических изданий (да и само рождение 
и формирование фалеристики, как специальной исторической дисципли
ны) неразрывно связаны с совершенствованием методов источниковедче
ского анализа и теми проблемами, которые ставила и ставит историческая 
наука перед исследованиями. Важное влияние на развитие фалеристиче
ской литературы оказывает наличие центров по изучению фалеристиче
ских материалов. Это и музеи - обладатели коллекций орденов, медалей и 
других видов наградных знаков отличия и сопутствующих им источников, и 
архивы, где собрано значительное число письменных фалеристических 
источников, и учебные заведения, в которых ведутся специальные курсы 
по фалеристике, и научно-исследовательские институты, учебно-научные 
лаборатории, общества, кружки, где также уделяют внимание фалеристи
ческим сюжетам. Отсюда и появление новых специалистов в этой области 
знаний, чьими усилиями осуществляется процесс дальнейшего развития 
фалеристики и фалеристической литературы. 

В большом комплексе фалеристических изданий, содержащих сведе
ния об отечественных фалеронимах фалеристике, можно выделить сле
дующие виды: 

1) Исследования по фалеристике, как специальной исторической дис
циплине (вопросы предмета, структуры, понятийного аппарата, принципов 
классификации наградного комплекса исторических источников и методов 
их изучения, историографии и библиографии фалеристики и фалерони-
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мов, взаимодействия фалеристики с другими специальными исторически
ми дисциплинами и науками); 

2) Работы по истории фалеронимов (основных видов наградных знаков
отличия, отдельных их видов или отдельных фалеронимов); 

3) Каталоги фалеронимов, включая и каталоги-ценники (сгруппирован
ные по месту нахождения фалеристических материалов, по видам фале
ронимов, по отдельным историческим периодам или события); 

4) Альбомы, где иллюстрированный ряд фалеристических материалов
может быть дополнен краткими о них сведениями; 

5) Работы о награжденных фалеронимами, систематизированные по
видам наград, по отдельным историческим периодам или событиям, по 
территориальному или национальному признаку, по месту службы или 
учебы, по социальной или профессиональной принадлежности; 

6) Юридические фалеристические издания (включая юридические
сборники по основным видам наград, сборники юридических актов, отно
сящихся к одной награде или группе наград, сборники юридических сведе
ний о правилах ношения фалеронимов и форм одежды); 

7) Работы по наградной статистике, включая и историко-статистичес
кие фалеристические издания; 

8) Социологические исследования и другие публикации, связанные с ..
функциональной нагрузкой фалеронимов (социально-регулятивная, цен
ностно-ориентационная и др.); 

9) Искусствоведческие работы, связанные с фалеронимами, как произ
ведениями декоративно-прикладного искусства; 

1 О) Исследования в области техники изготовления наградных знаков 
отличия. 
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