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Современное развиm:е российской rocy дарс-mенности стимулируег особый 

инrерес к истории· возюооювения и эвоmоции национальной символики. Еще в 
недавнем пропmом юучение геральдических, в том числе и вексиллолоrических 
проблем счиmлось делом бесполезным. Однако реалии наших дней заставляюr 
мноmхзадуматъся над вопросами происхождения и развиm:я символики Oreчec-ma. 

· Широкое познание исторических традиций, преемС1ВеННости: национальной
симвоmnси позволяет наиболее •удачно сориенmровап,ся в выборе основных
направлений дальнейшего ее совершенствования. •

В этой благородной работе неоценимую помощь оказывает праrmческий 
опыт вексиллолоrических исследований. В этом плане знаменательны 
публикации журнала ''Гербовед". В библиографическом обзоре М. Ц
Головановой ''Материалы к указатето лиrера-rуры по истории русских знамен"
прослеживается ценный опыт юучения знамен и флагов уже с середины XIX
века, коТ9рый сыграл важную роль в том. чrо в России в начале нашеrо
столе-mя сформировалось определеююе представление о вексиллологии как 
научной дисциrumне. Примечательно, что СТ81ЪЯ М · П. Головановой стала 
побудиrельны:м толчком к дальнейшему продолжеюпо библиоrрафическоrо
обзора по· проблемам вексиллологии. Ста1ЪЯ Е. Ю. Рукосуева "Дополнительные
м.атериалъi к указателю литера-rуры по вексиллологии''2, еще раз подmердили
тот возросший шrrepec к этой научной дисциплине в современных условиях.
Нельзя не согласиrься с мне�mем авторов о необходимости и mсrуальности
создания аннотированного библиографического указателя всей
вексиллологической литершуры, юданной на русском языке.

В своfо очередь такая работа позволила бы наиболее полно обобщmъ
накопленный практический опыт создания и развития системы военных знамен.
В России, на протяжении нескольких столетий, сложилось так, что военные

. знамена юрали ведущую роль в формировании национальной символики.
Поэтому. поюпно современное внимание к истории развкmя военных знамен.
Сейчас, когда произошло изменеЮ1е государственной симвоmnси, настоятельно
требуются соответствующие изменения и в символике воеЮ1ЫХ знамен.

Выбор основных направлений формирования новой системы воеЮIЫХ знамен
. и разрабо'ПС.8 ее символики должна опредешпъся с учетом исторической

вексиллолоrической пракmки. Собс-mенный исследовательский OIThlТ автора в
этой обласm дает право у�ержда1Ъ о существоваюrn: ряда определенных проблем, 
которые всегда сопугс-mуют решению знамеЮ1ЫХ задач, независимо от изменения: 
rocy дарс-mенноrо и пошпическоrо устройства страны. Во-первых, проблема 
выбора знаменной символики и в coo-merc-rnии с ней формирование знаменного 
комплекса. Во-вторых, решение вопросов законодательного и нормаmвноrо 
реrламенmрования воеюn,�х знамен в их соци.аm.ной среде. В третьих, проблемы 
F..алаживания промьmmенного проюводства знамен. Взаимосвязанная реализация 
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всех ЭП1Х .проблем обеспечивает знамени выпоJШени:е его социальной функции
в поJШой мере. Это хорошо понимали во все времена, к этому стремились. 
Высокое нравс"IВенное предназначение воеIШого знамени способствовало поиску 
путей решения знаменных задач. Поэтому при создании современной системы 
воеШIЫХ знамен необходимо постоянное обращение к проnmому опьпу. 

Особый юrrepec представляетэвоmоция знаменной симвоmпси и формирование 
знаменного комплекса. Часто, когда говорят о знамени. прежде всего представляюr 
только его поло1НИЩе. А ведь это не совсем верно. По правилам вексиллологии 
знамя состоиr из полотнища, древка, навершия, знамеIОIЬIХ лент, шнура с кистями, 
чехла. Все это составляет единый, взаимосвязанный комплекс, который 
обеспечивает успешное функционирование знамени в исторической реалънОС'IИ. 
Состав знаменного комплекса формировался на протяжении нескольких столетий 
и имеет свои сложившиеся традиции. Существуют определенные правила 
применения знамеююго комплекса, которые складывались под влиянием звоmоции 
знаменной симвоmпси. Историческая rrpax-rnкa использования символических 
элементов знамени (цвета, рисунка, надписей) отводит полО111ИЩУ ве.цущую 
роль в знамеююм комплексе. Собранные воедино на пол01НИЩе определеююй 
расцвепси изображения и надписи обуслав.mmаюt" социальную фующию знамени. 
По мнению BoeIOIOГO историка, знаменоведа. Г.С. Габаева "на знамени мoryr 
бьпъ то�о те изображения., высоlСИЙ с�сл которых будет понятен uждому 
воину от IЮвобранца до фельдмаршала' . Сохранившиеся рисунки, знамена, 
музейные оrшси знамен позволяют состаmпъ наиболее полную КЩУIИНУ эвоmоции 
военных знамен на протяжении столеrnй. Основные этапы процесса развИПIЯ 
военных знамен тесно взаимосвязаны с военной историей России. · • С 
формщюванием войск на постоянной основе начинает складываться и культура 
применения военных знамен. 

С середины XVI века прослеживается практичесlСИЙ опыт использования 
знаменной символики. Сохранившиеся оrшсания знамен царствования � 
Грозного дают представление о характерных чертах военных знамен XVI ващ 
наглядно показывают, по какому сложному рисунку и с какими многочислеlШЫ!dИ 
надписями уже в XVI столе1Ю1 изготовлялись знамена для войск. Знаменные 
ПОЛОТНИIЦа этого периода имели IСЛИНообразную форму: середина ПОЛО'IНИIЦа 
кроилась в виде ЧС'IЪlреХуГОЛЬJ{ИIСЗ, к которому пришивался опос, в виде 
прямоугольного треугольника. По :краям поло1НИ1Це обпшвалось каймою. 
Сере� опос и 1Сайма сшивались из шелковых паней разных цветов.Рисунки 
и надписи знаменных полотнищ имели ярко выраженный ре;mrиозный характер. 
Ках правило. Э1'О были изображения Спаса. Богоро� лики свЯТhlХ угодников, 
креста. Надписи представляли собой выдержки и изречения из Библии. ЗНаменны:е 
полоТНИIЦа богато укршµались распrrелъным орнамешом. Рисунки и надписJI 
наносились на поло1НИЩе знамени особыми :красками икоIШого rmсьма, и 
выполняmt:сь на высоком художественном уровне. Знаменная символика XVI веха 
подrверждает происхождение симвоmпси военных знамен из истоков 
древнерусской иконографии. Уже к началу XVII века формируется общее 
представление о единообразном принципе построения знаменных пол01ЮПЦ, 
устанавливается определенный их размер, складывается особая цветовая гамма 
знаменной символики, r де наиболее употребляемыми бьиm цвета: белый, красный, 
жеmый, голубой, зеленый. С середины XVII века появляется разделение 
знаменной символики для поло1НИIЦ знамен пехоПIЫХ и конных частей, а 
наемные иностранные части имели свои собственные знамена. В XVII столетии 
продолжает свое формирование и знамеШIЫЙ комплекс. В это время большое 
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внимание уделяли изготовлешпо древка, навершия, чехла. Древко изготовлялось 
из ели, ЛИПЬI, ОСШIЫ и' расписывалось разноцвеmым орнаментом. Подток, 
укрепляемый на нижнем ко�ще древка, как правило бьm золо1ЫМ или серебряным. 
Из серебра и золота изготовлялось и навершие, которое имело форму креста. 
Чехлы для знамен изготовлялись из сукна или холста и назывались "чемоданец", 
"сорочка". Знамеююе поло1ЮПЦе крепилось !С древку с помощью суконных· 
мешочков, которые прибивались к древку серебряными и золотыми rвоздями. 
В нижней чаС"ПI поло1НИЩа к древку укреплялось особой формы "репчпое 
яблоко", которое можно сЧИТ81Ъ прообразом знаменной скобы. 

С сереДЮIЫ ХVП века определялось ценrрали.зованное производство знамен 
искусными ыастерами Оружейной Палаш. Для построения знаменных полО'ПООЦ, 
как правило, использовались шелковые 'IК8НИ восrочного происхождения - камка 
и тафrа. Самые таланrmmые художники-иконописцы· привлекались для 
исполнения знаменного рисунка и орнаме1ПОв. Особые ху дож:ники-словописцы 
выполняли надписи. Кузнецы изготовляли наверlШIЯ, подтоки, репчаrое яблоко, 
плотники rоrовили знаменные древка. По мнению Л.М. Яковлева, к cepe.rnme 
ХVП века отмечается расцвет знаменной куль'I)'рЫ,· когда "изображения 
отличаются отчетливостъю своих Ж>mуров, плавностью письма и яркостью 
красок. Отделыше часm каждоrо, даже самоrо сложного рис� CipOI'O 

согласованы, в каждой мелочи видна необьпснове:нная пцательность" . Военные 
знамена этоrо периода представляют высокий художественный уровень, 
являясь лучшими образцами искусс1ВЗ Московской Руси. 

Наряду с развиrием знаменной символики, уже с коIЩа XVI век.а 
прослеживаются . поI1ЬПЮ1 регламеmирования знамен. Назначение знамени' в 
войско овределялось именным Указом Государя. Перед оmравкой в войско, 
знамя благословлялось патриархом по чину освящения святых икон. После 
торжественного вруче.ния знамени войску, определялись особые раmые люди 
при знамени - рында.ль, стяговик. В книге "Учение и хmрость раmого 
строения пех01НЫХ людей" rочно указывалось местонахождение знамени . в 
строю. После окончания военных походов знамя возращалось в Оружейную 
Палату. Тmсим образом, постепенно начинает складываться определенный 
знамеюшй рmуал. Следует On1eпrrь, что rосподс-mующая в ХVП веке 
религиозная темпика знаменно� символшси не мешала разв:mюо ее новых 

• форм. Так, формирование стрелецкого войска на постоянной основе, попытки
унифШJ:ИРОвания ero военноrо косnома способствовали по.явлешпо стреле� 
знамен, расцветка коrорых соответс-mовала расцве'П(е полковой униформы . С
другой сrороны, для стрелецких знамен характерно единообразие формы
поло1НИЩ8, коrорая имела вид пря:моуrольника, а также сходство в изображениях
по всему поло1НИЩУ креста. Уже в 1-µiчале ХVП века отмечено появление
светской символшси на знаменных полаmищах. Например, на знамени,
пожаловаююм донсхим :казакам в 1614 году Михаилом Федоровичем,
�еется изображени9 двуглавого орла и надпись . полноrо царского ТИI)'ла
Михаила Федоровича.

Такой рисунок знаменного полоmища довольно часто встречается на
протяжении ХVП сrолетия, особенно в построении солдатских знамен. В зто
же время на знамею1ЫХ полоmю:цах появляются изображения грифа, льва,
rmщ соmща, луны. а также изображения городских гербов. Например, в
1687 году в Смоленск было выслано солдатское знамя, в ценrре пол�
которого имелось изображение герба Смоленска (пушка с rmщей гамаюн).
Таким образом, в ХVП веке начинается постепеююе формирование того
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направления зiшмешюй символики, которое получит дальнейшее развкrnе в 
XVIII веке. 

С созданием регулярной армии, :В начале XVUI века. притерпеваеr 
изменения и символика военных знамен. Изображения rocy дарственного орла и 
военных эмблем занимают ведущее место на знаменном полопmще. Влияние -
релиmозной тема1ЮСИ ограничивается юображением креста в верхнем углу 
полопmща знамени. Вnервые знамена нового об� были построены для 
гвардейских полков. Преображенского и Семеновского в 1700 году. Для эrnx 
знамен характерны определенная расцветка поло1Ю{Щ для каждого полка и 
единый образец рисунка с использованием сложного opнaмeirra из оливковых 
веrвей. Развиmе знаменной символики в XVIII веке неразрывно связано с 
процессом создания реrулярной армии и постоянного совершенствования 
военной униформы. Сложившаяся реальность того времени обозначила новую 
функцию знамени в армейской среде. В XVIII веке знамена утрачивают 
значение религиозной СВЯТhIНИ, приобретя значение военной аммуниции. 
Оmошение к знамени :как :к одному из видов вещевого снаряжения армии не 
устанавливало жестких правил для построения знамен. С другой стороны 
царс-mующий Император, или Импера,рица вносили свои определенные 
изменения . в знаменную символику. На выбор символических злеменrов 
знамени первой половины XVIII века в :какой-то степени влияли знаменные 
традиции ХVП века. Так, для этого времени характерно использование каймы 
в построении пол01НИЩа знамени. В свою очередь. расцвеnса :каймы была 

· иной, чем историческая, она состояла из разноцве'П{ЬIХ · треугольнюсов, кшс
правило, белых, красных, голубых цветов. Уважением исторической традиции
можно счкrа,ъ и изображение золотого креста в облаках в верхнем левом
углу· полоmшца знамени начала XVIII века.

Вместе с тем XVIII век · является началом многих исторических
традиций с,имволики воеюшх знамен. Именно с этого времени
изображение государственного герба становиrся основным, ведущим,
цеmральны:м символическим элемекrом знаменного полопmща. Рисунок самого
государственного герба претерпевал некоторые изменения, но его
месторасположение на поло1НИ1Це оставалось неизменным на протяжении
последующих столе'IПЙ.

В процесс регламекmрования военного костюма русской армии были
ак,ивно ВIСЛЮчены и знамена, :как один из видов вещевого снаряжения. Это
обстоятельство способствовало поиску новых форм символических злементов
воешюrо знамени. Оrражение особенностей воинской часm, ее униформы в
поmюй мере обеспечивалось расцветкой знаменного пол01ЮПЦа. В первое
дес.ЯiИЛе-rnе XVIII века закладывается многообразие расцветки знамен, которое
постепенно на протяжении всего столетия формируется в определенную
систему. Первые знамена регулярных воинских частей были оДЖ>цвеmые,
расцве11<а которых соответствовала полковому цве1)'. Так, Преображенский
полк имел знаменные полоmшца черного цвета, Семеновский - голубого. В
ЭJ-е годы на знаменные поло1НЩЦа по углам нашивались фламы
(наугольники) определенной расцветки10 . в 40-'е годы происходит расцвеr:ка
знаменного полоmища в виду 1 многоцвеrnых геомеч>ических фиrур ·
(треугольников, прямоугольников) . К середине ХVШ века на знаменном
поло1НИIЦе появляется изображение угла по его че1Ырем сто�нам. Расцвеr:ка
угла совпадала с расцветкой полковой униформы 1 . Оrражение
принадлежнос-m к определеююй воинской часm и ее конкретному
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подразделению посредс:пюм · цве'ГОЙ гаммы знаменного полоnnпца оказалось 
настолько у да� чrо стала использоваться в качестве ведущего 
символического злемапа военного знамени. В Павловскую эпоху, в 1<01:Ще 
XVIII века, разделение знаменного поло1НИIЦа. на разноцветные часm 
досmrло уже более I способов. Комбинации цветов были особыми ДШL 

каждой воЮiской чааи. Наряду с расцвеnсой знаменного полопnпца, широкое 
применение полуЧЮI '11Ш)Й сим:воличесIСИЙ элемент знамени, как вензелевое 
изображение Высочайшего имени. Уже при Петре I встречаются знамена, 
где rосударствешшй герб заменен императорским веюелем. Такая практшса 
довольно часто кпопьзовалась в построении знаменного поло,нища. 
Учиrы:вая особое значение вензеля Императора, его изображение помещается 
не только вместо п�сударственного герба. но и вместе с ним. В этом 
случае, и10бражение ИИ11q)8'ГОрского вензеля давалось по всем углам полО'IНИIЦа 
знаме:ни11.--

Помимо успешной реализации символических злемекrов в построении 
знамен были и сRОи неу№ЧИ. Еще Петром I был разработан проект введения 
городских гербов в аваюлюсу военных знамен. В 1727 году Екатериной 1 
устанав.rпmалось, иршзипо, по которому каждому оолку присваивался герб 
0Д1Юиме:нной с ним вровющии. Т8КИУ образом учреждались особые поmсовые 
знаменные гербы. Создавался специальный знаменный Г�вник, JСУда 
помещался рисунок ПОЛIСОВОГО герба ВОЮIСКОЙ часm14

. Расцвет 
использования знаме.шJЬIХ гербов приходится на царствование Ешааве1Ъ1 
Петровны. Разработха ПОJ1Ковых гербов о1С8.38Лось делом сложным и очень час;rо 
невыполнимым. Мнопrе российские города еще не имели своих гербов, а 
государс1Венная герольдия не получила в это время пшрокого развmия. 
Вьmолнение рисун:в. знаменного герба требовало особ� навыков у 
художников и Д()EIOJJHКI-eJIЬHЫX маrериальных затрат. Эrо обсТОПеJIЬС'IВО 

часто не соо1Век.повало положеюоо дел. Постепенно знаменное 
rербо1Ворчество оказалось невос'Iребованным. Попытка О1])8Жения 
шщивидуалъносm воина:ой ч.ас-m ПосредС1Вом знаменного герба потерпела 
неудачу. Но слсщуеr не забывать; 'ПО печальный опыт - тоже ценный 
исторический оm.п. 1D Ioтoporo необходимо ювлечь полезный урок. 

Рассматривая знакевную симвоmпсу ХVШ века, обраmм внимание . на 
символические надпвси полопmщ. Имеюю в это время появляется воинский 
девиз на знамеюши полопmще. В 30-е годы IШ военных знаменах 
помещается девиз •'За, веру и вернОСТh", который вписывался в изображение 
цепи на груди roc,y�oro орла. С 1762 года на знаменном пол01НИЩе 
появляется девиз �•a.�ro не устрашусь", помещеШIЬIЙ на особой ленте под 
изображением госуДЩJСпtенного орла. 

Постояююе совqmrен:твование организационного ·устройс1Ва регулярной 
армии способствовапо происхождению новых военных эмблем. Для XVIII 
века характероо п0J1JШеНИе на· знаменных полотнищах изображения морmры, 
стреляющей пу� JП�ШаЮщей rранаты, а на знаменах военных учебных 
заведений изобра!ВJIИС cmcpьrroй книги. С развиmем знаменной симвоmпси 
тесно взаимосвязаяо дillJIЬHeйmee формирование знаменного комплекса. В 
XVIII веке ПОЯВ!IЯСl!а знаменный шнур с кистями. Цвет знамеююrо древка 
соо1Ветс1Вовал иововой расцветке. Для этого времени характерно 
применение меДНСJm, ВЬJЗОлоченного навершия с прорезным изображением 
короны или ш:mсрпорского вензеля. Чехлы изготовлялись "из добрых 
вощанок с поло'П18ВЫИИ прокладками". 
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В начале XVIII века Оружейная Палата продолжает цекrрализованно -
изго:rавливать знамена по особому Указу Государя. Передача знамен в 
разряд аммуничного снаряжения отразилось на знамешюм производс-mе. В 
20-е годы построением знамен ведают мундирные кокгоры Военной
коллеmи. ЗНаменные поло1НИIЦа продолжали изготавлива1ЪСя ю камки..
тафiы, атласа. При Петре I и Екатерине П попьrпси разработать собс1Венную
шелковую ткань для знамен не увенчались успехом. Изображения и надписи
на знаменное полО'IНИIЦе наносились особыми красками. С середины ХVШ
века в посqюении знаменного полопnnца применялась вьmmвка. Для XVIII
века характерно отсутствие какой-либо системы в изготовлении знамен.

Оmошение к знамени, как к одному из видов вещевого снаряжения отразилось 
и на его реrламеmировании. Во времена Петра I был установлен срок службы 
знамен ( от 5 до 1 О лет), после чего они сдава.тm:сь на хранение в военные 
цейхгаузы. Понимая нравс-mенное значение знамен, Петром I предписывалось 
заслуженные в боях знамена хранюъ в музеях. Первое знамеmюе хранилище 
сформировалось в Арпmлерийском историческом музее. Высокое моральное 

· значение знамени уже обозначено в воинском Уставе 1716 года, в воинском
Уставе 1737 года. В 1763 ГОдУ в пехоmом с,роевом Уставе обозначен ,ри:rуал
вноса, · выноса, нахождения знамени в строю. Совершенно иное значение
придается знаменам при Павле. Воинский Устав 1796 года захреrmял за
знаменами · значение войсковых регалий. По положеюпо устава
предусматривалась особая присяга на верносп. солдат знаменам. Целый раздел
устава посвящался регламентации · знамени в боевом строю. Особо
регламекrировалось хранение старых знамен, отдание им особых почестей�

Таким образом, Павловская эпоха является своеобразным итогом развюия
знаменной символик;и XV1II века. Именно на рубеже XIX столе1Ю1 знамени
было возращено его первоначальное значение - значение военной свЯ1ЫНИ.
Посредс-mом расцвепси, рисунка и надписей у далось ско1Щентрировать на 
знаменном полопnпце идею Веры, Государя, Оrечества. Эrа высо�щя
нравС1Вешшя идея станет лейтмотивом развития на протяжении всего XIX
века.

XIX век для знаменной тем.а-mки знаменателен еш;е и тем, что в это время
знамя помимо своей функции бQевой СВИIЫНИ было наделено значением знака
отличия. В 1606 году учреждаются первые наградные знамена - Георгиевские
знамена. Наличие особенностей фующионального назначения знамени не
изменило общего принципа построения знамеmюго поло1ШПЦа.

Таб� образцов знамен XIX века, составленные знаменоведом Г.С.
Габаевым , позвоЛЯJОТ проследИIЪ эвоmоцюо знаменной символики IШ 

протяжении всего столетия. При изменениях деталей рисунка и системы
расцвепси, основной прющип построения знаменных поло1НИЩ сохраняется
с 1797 года по 1883 год. Для этого времени xaparrepнo использование в
качесrве ведущего символического элеменrа знаменного пол01НИЩа
изображение равноконечного креста, в цекrре которого помещен рисунок
двуглавого орла в круге определешюrо цвета. Так, в начале XIX века в круге
оранжевого цвета, обрамленного лавровым венком, изображался двуглавый
орел черного цвета, с одним поднятым крылом, другое крыло опущено, без
щиrа на rруди. Уже с 1813 года видоизменяется изображение орла - оба крыла
опущены, на rруди . московский герб. До 1883 rода изображение
rocy дарс-mенного . орла изменялось люш, в незначительных · деталях,
оставалось неизменным его присутс-mие на знамеmюм полопmще.
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Неизмешшм оставался и рисунок креста, изменялся лишь цвет. Так, в 1813 -
1816 годы был приюrr цвет креста для гвардии - золоmсто-жеmый (по цвету 
императорского шrандарта ), а в армии - зеленый ( по цвету военного 
мундира). В дальнейшем цвет креста совпадал с полковой расцвепсой. С 1875 
года для армии вводится крест белого цвета. Таким образом сложилась 
определенная система расцветки креста ведущего символического 
изображения военного знамени. Наибольшую сложнос,ъ представляла 
разрабо11Са системы расцветки углов знаменного полоmшца. В начале XIX 
века сущес,вовало 6 комбинаций расцветки угла. Широко использовалось 
деление угла на две половины ( одна соответс,вовала цвету полка, другая 
цвету дивизии). С середины XIX века расцвепа углов знамеШIЫХ полоmищ 
дается по государственным цветам (черно-белые с оранжевой полосой). 
РасЦ8е1Ха углов зависела также от видовой прЮtаДЛежносm воинской часm 
(пехота, кавалерия, гренадеры и т.д. ). К 1883 году сложилась довольно 
стройная система расцве1ХИ знаменного полотюпца. Значение данной системы 
настолько в�о, что по мнению Г. С. Габаева, ее изучение можно считать 
одним из основных приемов .t{ССJiедования эволюции военноl'о знамени периода 
XIX века. Рассматривая знаменную симвоmпсу XIX века нельзя обойm 
внима.IШем символические надписи на поло1НЮЦе знамени. Военный девиз 
находкr свое применение и в XIX веке. В начале столепu1 на воешшх 
знаменах появляется девю "Благодать", который вписьmается по углам 

. полотюпца. В дальнейшем I.IШрОкое признание получает девиз "С нами Бос", 
который . помещается по краям креста. Символические надписи приобре'iiliот 
особое значение при учреждении наrрадных знамен. Именно надпись об 
отличии части .являлась одной из основных особенностей наrра.дных 
знамен. На Георmевских знаменах по краям их поло1ЕИЩ размещалась 
надrrn:сь с указанием конкре,ноrо отличия и время, когда это пpoизoIIDio. В 
ко�ще XIX столе-rnя в русском общес,ве разворачивается широкая 
дискуссия о государственных цветах России. Новое звучание идеи 
национальных цветов получает свое развкmе в расцветке военных знамен. 
В 1883 году Александр Ш вводкr новый образец военных знамен, имевп:шй 
своим прообразом старюmые русские знамена. Идея Веры, Государя, 
Оrечества в новом знаменном поло1НЮЦе нашла свое О'Iр8Жение в таких 
символических злеменrах: Вера - изображение полковой иконы и военным 
девизом "С нами Бог", Государь - изображение вензеля Государя по ЦеНIJ>У 
полотюпца, Оrечес,во - изображение rocy дарствешшх орлов по углам 
полотюпца. Кайма полоmшца нового знамени использовалась ДJIЯ орнамента, 
а ее цвет соответствовал полковой расцвепсе. Таким образом, новый образец 
военного знамени в меньшей степени оч,ажал индивидуальность 
КОН1Сре'IНОЙ воШ1ской часm. В 1900 году в сущес,вующий рисунок знамени 
было внесено юменение - полковые иконы заменены: изображением Спаса 
Неруко,ворноrо. · На протяжении всего столеmя вместе с символическими 
элемекгами знамени видоизменялся и знамеюшй коМШiекс. Так, строгая 
система расЦ8е11(И полоrnища требовала определенного цветового 
соо,ветс,вия знамеШIЫХ древок. Уже в начале XIX века вводится правило, по 
которому цвет древка соо,ветствовал полковому цвеrу. В дальнейшем 
расцве1Ха древка определялась организационной и видовой принадлежноС1Ъю 
воинской части. К концу XIX века сложилась своя система окраски знамеююrо 
древка. 
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Особая эволюция _цроисходила с навершием. Для XIX столе'IИЯ характерно 
сложное построение знаменного навершия. Основные изображения навершия -
двуглавый орел, 6-конечный крест, Георгиевский крест. Цвет навершия 
определялся по цвету приборного металла (позолоченное или серебряное). 

Illиpoкoe применение в XIX веке получают знаменные кисти: и знаменные. 
леюы. В 1838 году вводятся особые юбилейные леmы - Александровская 
(красная) и Андреевская (голубая). На ленrе золотом иrrn серебром 
вьппивались год основания и первоначальное по сформировании наименование 
воинской части ( если часть формировалась ю нескольких частей, то все они, 
с сооwетствующим:и им годами помещались в хронологическом порядке), а 
также выrшmалось наименование часm, сооwетствующее времени вручения 
леЮЪI. На ленте указывались отличия части. На банrе леmы вьпшmался год 
вручения Лен'IЪI. Содержание данной информации придавало знамеююй ленrе 
особое моральное значение, ее можно рассматрива�ъ как зримую лerorm:cь 
истории конкреmой воинской части:. В 1878 году учреждается Георrиевская 
лента (с черно - оранжевыми полосами), на которой золотом юш серебром 
вьшmвалось наименование воинской часm, а также год пожалования ленты. К 
ленте креmmся знак ордена Святого Георrюi - rеорrnевский крест. Таким 
образом, присуrствие знаменных лент в составе знамени давало представле�mе 
о боевых заслугах воинской часm. Следует ОТМе'IЮЪ, что для XIX века 
характерно особое 01Ношение к знакам отличия, -irro нап.uю свое отражение и 
в составе знамеююrо комплекса Так, в 1836 году в русской армии появ�я 
знамеIО1Ые скобы. Скоба представ.ля.па собой бронзовую вызолоченную 
пласmну, которая креrm:лась к древку в нижней части полоппnца. На скобе 
гравировалась надпись об отличии воинской части, r де указывался характер 
и дата отличия. Чем оольше скоб на древке знамени, тем полнее освещалась 
военная история даююй части:. В армии зна.\fенные скобы явля.пись особо 
почитаемыми воеюшми святынями, с ЮL\fИ связыва.rrnсь боевые традиции 
части. 

К началу ХХ столе-rnя в русской армии сложилась кулыура особого 
оnюшения к знаменному полоmищу, древку, навершию, лентам, скобам. 
Высокое нравсwенное предназначение moбoro элемента знамени обусловюю 
законы его реrламенти:рованюi в армейской среде. Так, в XIX веке сложился 
своеобразный рИ1)'ал прибивания знаменного полоmшца к древку.· В свою 
очередь согласно реrламеmу старые, уже истлевшие, знаменные полоnnnца 
продолжались бережно :храниrъся даже тогда, когда оставались ЛШ1IЬ 

древко и навершие. 
Оmошение к знамени, как особо почкгаемой воеююй свя1ыни определило 

и знамеЮiое производсwо. В XIX веке изготовление знамен было поставлено 
уже на проМЫПUiенную основу. В Москве существовала фабрика Сапожникова 
и К°, которая ПОJШОСТhЮ обеспечивала потребнос1Ъ армии в знаменах. В 
1900 году был разработан цельнотканый способ изготовления знаменных 
полотнищ. По заюпоче:нию Технического комкrета срок службы тканых 
знамен НЮ лет. Данный: проmоз полнос1Ъю подrвердился. В настоящее 
время в музейных коллекциях лучшую сохраююсть имеют цельноnсаные 
замеIОIЫе ПОЛО1НИ1Ца. 

Как видим, к началу ХХ. столе-rnя сложилась довольно стройная 
национальная знаменная система, имеющая свои исторические траДIЩИИ. 
Эволюция системы военных знамен тесно взаимосвязана с историей ра.звmия 
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русской армии. Исторически сложилось- так, что знаменная символика образца 
1900 года стала последней точкой в эвоmоции знамен русской армии. 

НакоIUiеШIЫЙ богатейший опыт в обласm военной вексиллолопm еще юцет 
своего всестороЮiеrо анализа. Необходимо бережное возрождение исторических 
традиций, которыми всегда отличалась русская армия. 
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ЗАЙЦЕВА ЛIОДМнла Павловна, кандидат мсторнческмх 
наук, ведущий научный сотрудник Федеральноii 
Пограничной Службы России, г. Аfосква. 
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8 
ИGТ�.РИЧ6GКИЙ �пыт .Р43.GИТИЯ 

.G�6ННЫХ ЗП�М6Н 
( см. стр. 119) 

Выступление Л.П. Зайцевой 4.12.96 r. в Эрмитаже на совещании, 

посвященном обсуждению новых образцов Боевых Знамен. 

Фото А.В. Ефимова. 
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Некоторые образцы русских Боевых Знамен 

из знаменной коллекции Государственного Эрмитажа. 

Фото ·И.С. Сметанникова. 




