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В последние годы в отечественной историографии уделяется большое 
внимание истории военной символики Российской Империи. Однако взаи
мосвязь земельной геральдики и военной символики изучена, по нашему 
мнению, недостаточно. Целью настоящей статьи является обобщение 
имеющегося в нашем распоряжении объемного, но разрозненного мате
риала об использовании земельных гербов в униформе, знаменах и зна
ках отличия Русской Императорской армии на протяжении XVIII - нач. ХХ 
столетий. 

Традиции военной символики Русской Императорской армии были за
ложены в эпоху Петра Великого. Тогда же впервые в военной символике 
стали использоваться элементы земельной геральдики. В первую чет
верть XVIII века это, прежде всего, касалось знамен. 

Первые известные нам знамена, на которых присутствуют и�ображе
ния земельных гербов - знамена лейб-гвардии Преображенского полка 
полученные им при преобразовании его, в 1695 году, из потешного в дей
ствующий. Тогда полк получил 1 белое и несколько (по числу фузелерных 
рот, вероятно 15) черных знамен. В 1700 году они были заменены новыми, 
такого же вида, только с прибавлением, на черных, надписи: «Anno Domini 
1700», вместо прежней, означавшей 1695 год. 

Белое знамя представляло из себя четырехугольное полотнище, с уз
кой, золотою бахрамой, имело высоту по древку З 1/2, а в длину 4 1/2 ар
шина. В центре полотнища было помещено коричневое изображение дву
главого орла, с коронами на головах, держащего, в правой лапе, обнажен
ный меч, увитый лаврами, и имеющий латинскую надпись: «Рах asculata 
sunt Psalma 84»; на груди орла был изображен черный круг, с 26 гербами 
Российских княжеств и городов 

1
. Несомненно, что в нач. XVIII века, при 

отсутствии отечественной геральдической традиции, изображение на зна
мени восходит к изображению большой государственной печати. Система 
военной символики в это время еще формируется, и первые знамена пре
ображенцев стоят обособленно среди других образцов знамен петровской 
эпохи, в которых использование земельной геральдики имело четкую сис
тему. 
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В 1708 году Петр 1, дабы навсегда связать полки созданной им моло
дой регулярной армии с Русской землей•, повелел именоваться им не по 
именам своих командиров, а по названиям русских земель. С этого време
ни гербы городов и территорий, соответствующих названиям полков Рус
ской армии, стали помещать на ротных знаменах. Необходимо отметить, 
что земельные гербы помещались на ротных знаменах только армейских 
полков, знамена гвардии имели общероссийскую или, как это было во 
время Прутского похода, христианскую символику. Полковые знамена ар
мейских полков, так же имели общероссийскую символику. 

Первые образцы знамен с ·изображением земельных гербов были изго
товлены в 1712 году. Они представляли собой полотнища различных цве
тов шириной 2 аршина 15 вершков, длиной 3 аршина 7. вершков (драгун
ские знамена изготовлялись меньшего размера и обшивались узкой ба
хромой), в крыже которых помещалось изображение соответствующего 
названию полка земельного герба2. 

Общеизвестно, что при создании регулярной армии Петр Великий ори
ентировался на европейские (прежде всего шведский) образцы. В частно
сти, при создании системы комплектования армии царь-реформатор мно- . 
гае позаимствовал из шведской «системы индельты», системы поземель
ной воинской повинности. В этой связи интересно отметить, что при срав
нении знамен шведской армии периода Северной войны и русских знамен 
обр. 1712 года. явно прослеживается заимствование русскими у шведов 
об�его принципа размещения символики общегосударственной и земель
нои . 

Традиция размещения на армейских знаменах земельных гербов, ос
нованная Петром Великим, окончательно оформилась к 1731 году, когда 
был создан так называемый «Гербовник Миниха» и просуществовала до 
конца столетия. С 1727 года земельные гербы стали изображаться· и на 
полковых знаменах. 

В течение XVIII столетия были утверждены следующие образцы зна-
мен и штандартов на которых помещались земельные гербы: 

1. ротное знамя фузелерных полков обр. 1712 года,
2. ротное знамя драгу-неких полков обр. 1712 года,
3. ротное знамя пехотных полков обр. 16 февраля 1727 года,
4. ротное знамя драгунских полков обр. 16 февраля 1727 года,
5. полковое знамя пехотных полков обр. 11 ноября 1727 года,
6. ротное знамя пехотных полков обр. 11 ноября 1727 года,
7. полковое знамя драгунских полков обр. 11 ноября 1727 года,
8. ротное знамя драгунских полков обр. 11 ноября 1727 года,
9. полковое знамя пехотных полков обр. 1731 года,
1 О. ротное знамя пехотных полков обр. 1731 года,
11. полковое знамя драгунских полков обр. 1731 года,
12. ротное знамя драгунских полков обр. 1731 года,
13. полковое знамя пехотных полков обр. 1763 года,
14. ротное знамя пехотных полков обр. 1763 года,
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15. полковой штандарт карабинерных полков обр. 1763 года,
16. ротный штандарт карабинерных полков обр. 1763 года,
17. полковое знамя пехотных полков обр. 1780 года,
18. ротное знамя пехотных полков обр. 1780 года.
Знамена обр. 1727 года были только утверждены, но не существовали

в реальности4
. 

Кроме того изображения земельных гербов помещалось на фурьерских 
значках - флажках обозначающих месторасположение частей5• 

Земельные гербы исчезли со знамен регулярной армии в царствова
ние императора Павла 1, который, повысив статус знамен, придав им на
конец-то значение полковых святынь, а не просто амуничных вещей, как 
то было в предыдущие царствования, заменил земельную символику на 
воинских регалиях общеимперской. С тех пор, и до 1917 года на знаме
нах Императорской армии присутствовали только те земельные гербы, 
которые являлись неотъемлемыми атрибутами герба Российской импе
рии, в частности Московский герб на груди двуглавого орла, а на знаме
нах обр. 1881 и 1900 годов и гербы земель входящих в состав Россий
ской империи на крыльях орла. Исключение составляли финские части, 
на знаменах которых в царствование Александра 11 помещался герб 
Княжества Финляндского6

. 

В эпоху Отечественной войны 1812 года, на короткое время, земель
ные гербы вновь появляются на боевых знаменах, но не регулярной ар
мии, а частей ополчения, созданного для борьбы с нашествием «двунаде
сяти языки». Известны знамена Костромского и Нижегородского ополче
ний, на которых были помещены гербы земель, в которых они формиро
вались7. Интересно, что знамена ополчений 1812 года использовались 
дружинами Госу�арственного ополчения во время Первой мировой войны
1914-1917 годов 

Помимо знамен, земельная геральдика использовалась и в элементах 
униформы и снаряжения Русской армии. Существуют предположения, что 
земельные гербы изображались на офицерских знаках армейских полков 
еще в царствование Петра 1 9

• Но наибольшее распространение это полу
чило в период с 1731 по 1763 год. В упоминаемом выше «Гербовнике Ми
ниха» была предложена стройная система полковых гербов, разработан
ных на основе земельной геральдики. Изображения полковых гербов по
мещались на офицерских знаках, патронных сумах и лядунках чинов Рус
ской армии до 1763 года, когда было повелено изображать полковые гер
бы только на знаменах и полковых печатях 10

. 

Со времени Павла Петровича на предметах униформы и снаряжения 
регулярной армии, как и на знаменах, присутствовали только те земель
ные гербы, которые являлись неотъемлемой частью герба Империи. Ис
ключение составляли лейб-гвардии Литовский полк в царствование Алек
сандра I и части Отдельного Литовского корпуса в период 1818 - 1831 го
дов, в символике которых на груди двупi'авого орла помещался щит с ли-
товским всадником 11

. 
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Элементы земельной геральдики использовались и в униформе опол
чения 1812 года. Например, на киверах офицеров Рижских биргерских рот
помещалось изображение герба Риги 

12
. Впрочем, униформа и знамена 

ополчения 1812 года разрабатывались и утверждались местным началь
ством, некоторые части ополчения создавались по инициативе отдельных 
лиц, которые устанавливали форму одежды и знаки различия по своему 
вкусу, и говорить о какой-то системе в ополченческой символике 1812 года 
не имеет смысла. Наличие или отсутствие земельной геральдики в уни
форме и знаменах ополчения 1812 года обусловлено различными, очень 
часто случайными причинами. 

В XIX и нач. ХХ вв. в военной символике России господствовала обще
имперская геральдика. Однако, в Русской армии всегда чтились заветы ее 
державного основателя императора Петра Великого, и полки армии всегда 
чувствовали связь с теми землями имена которых они носили. В конце 
XIX века появляется мода на различные жетоны и значки воинских частей. 
К началу ХХ века полковые нагрудные знаки становятся официальными 
символами полков Русской армии. Примечательно, что рисунки знаков 
разрабатывались самими офицерами и только потом утверждались вер
ховной властью. Очень часто основой полковых знаков становились зе
мельные и городские гербы

13
. 

Кавалерийские полки Русской армии имели отличительные значки, 
которые изготавливались из ткани и крепились на пики возле наконечни
ка. По расцветке значка можно было определить полк, а когда-то и но
мер эскадрона в полку. В нач. ХХ века появились неуставные значки, ко
торые использовали на маневрах, реже в боевых условиях для опреде
ления местоположения своей части. Неуставные значки утверждались, 
как правило, приказом по полку. Широкое распространение такие значки 
получили во время гражданской войны в возрожденных в рядах белых 
армий старых кавалерийских полках. Иногда в таких значках использо
валась и земельная геральдика, в частности на значке Ахтырского гу
сарского полка был изображен герб Ахтырки, а у нарвских гусар - герб
Нарвы 1

4
. 

На протяжении более чем двухсотлетнего существования Русской 
Императорской армии на ее знаменах, предметах униформы и снаря
жения, полковых знаках, фурьерских и кавалерийских значках присут
ствовали гербы русских земель. В зависимости от идеологических ус
тановок, вкусов царствующего монарха военной европейской моды ис
пользование земельной геральдики в военной символики России име
ло различные формы, могло сводиться до минимума, но ни когда не 
исчезало окончательно, так как являлось продолжением традиций 
Петра Великого и всегда подчеркивало неразрывную связь армии и 
Русской земли. 
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Рисунок из Гербовника 1672 г. Рисунок из Гербовника Миниха 
1729-1730 гг. 

Рисунки проектов полковых знамен начала XVIII в. 


