
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

О военных знамёнах России 
(дополнительный раздел к книге  

«Государственные символы и государственный суверенитет») 

 

 

Военные знамѐна всех армий мiра всегда создаются на основе государственного флага 

страны. Классическим примером этого является Знамя Победы СССР в Великой 

Отечественной войне, которым является штурмовое знамя воинского подразделения — 150-й 

ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. 

 

 
Флаг СССР 

 
Штурмовое Знамя 150-й ордена Кутузова II степени 

 Идрицкой стрелковой дивизии 
 

После свершения 07 ноября 1917 года Великой Октябрьской Социалистической 

революции правительство молодой Советской Республики сразу же взялось за формирование 

армии нового типа. В этот период и на всѐм протяжении Интервенции и Гражданской войны 

существовал единый флаг, являющийся и государственным и военным. Но в армии единый 
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(государственный) флаг, как военный, использовался очень мало — предпочтение отдавалось 

различного рода знамѐнам, придуманных в рамках общественной инициативы. Эти знамѐна 

были самых разнообразных рисунков, обычно с революционными девизами. 

 

 
На фотографии моряки корабля «Петропавловск» со знаменем (1917 г.).  

На знамени изображѐн череп, коса и копьѐ, два орудия и девиз «СМЕРТЬ БУРЖУЯМ» 

 

Короткое время на революционных знамѐнах присутствовали и символы прежней 

государственной власти. 

 

 
Красное знамя 1-го Черняевского Советского полка. 

На знамения вверху в центре полотнища золотой двуглавый орѐл без корон, что прямо указывает на 

преемственность от Временного правительства. Слева и справа от двуглавого орла указана дата: слева — 

цифры 1-XII, справа — 1918 г. 

 

02 марта 1918 года вышел приказ Чрезвычайного штаба по Московскому Военному 

Округу №240, описывающий кокарду нового образца — пятиконечная звезда с плугом и 

молотом в середине.  

19 апреля 1918 года в газетах «Правда» и «Известия ВЦИК» поместили заметки 

«Значок красноармейца», в которых сообщалось, что Народным Комиссариатом по Военным 

Делам (Наркомвоен) утвержден чертѐж нагрудного знака (вероятно, это опечатка, а имелась в 

виду кокарда) для воинов Красной Армии.  

В приказе Наркомвоена от 18 июня 1918 года №464 впервые содержалось 

изображение звезды (печать для окружных, губернских и уездных военкоматов). 

 

 
Печать военного комиссариата образца 1918 года 

 



О военных знамёнах России 

3 

 

29 июля 1918 года Народный комиссар по Военным Делам РСФСР Л.Д. Троцкий и 

член Высшего военного совета РСФСР Э.М. Склянский подписали приказ Наркомвоена №594 

с подробным описанием значка-кокарды.  

08 сентября 1918 года в приказе всем Вооружѐнным силам Российской Советской 

Республики №2 говорилось: «общим отличием всякого служащего Рабоче-Крестьянской 

Красной Армии установлена Красная эмалевая пятиконечная звезда». 

 

 
Эмблема Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) образца 1918 года 

 

Позднее на эмблеме вместо плуга стал в соответствии с символом государства 

изображаться серп. То, что вместо плуга стал изображаться серп, связано не с упрощением 

изображения, но имело глубокое идеологическое и концептуальное значение. Дело в том, что 

после Великой Октябрьской Социалистической революции в политическом и военном 

руководстве молодой Советской Республики были сильны позиции троцкистов, которые 

рассматривали Россию как «хворост в костре мiровой революции», которая должна была 

состояться сразу в двух странах — России и Германии — и тем самым положить начало 

Мiровой Социалистической Советской Республике. В этом раскладе молот символизировал 

промышленно развитую Германию, а плуг — аграрную Россию. Однако довольно быстро 

стало понятно, что никакой революции в Германии не будет, а потому эмблема РККА была 

изменена, и вместо перекрещенных молота и плуга, символизировавших союз Германии и 

России, на армейской звѐздочке стали изображаться скрещѐнные серп и молот, которые 

изначально являлись символами Советской России и которые являются общемiровыми 

символами труда и оружия одновременно.1 

Официально концептуальное изменение эмблемы РККА оформлено приказом 

РевВоенСовета 13 апреля 1922 года.2 
                                                           

1
 Исторически орудия труда, серп и молот, являлись и боевым оружием, причѐм как оружие серпы и 

молоты использовались как в своѐм трудовом исполнении, так и в боевом исполнении, когда их модифицировали 

специально под задачи боя, поэтому среди оружия древности распространены различные виды боевых молотов и 

боевых серпов. Использование серпов и молотов в качестве оружия было обусловлено тем, что когда на мирно 

трудящихся на поле или в деревне людей внезапно нападал враг, и люди не успевали вооружиться, то орудия 

труда использовались в качестве оружия для отражения нападения агрессоров. Появление боевых разновидностей 

серпов и молотов относится к тому времени, когда любой дееспособный мужчина общества (рода, племени) был 

одновременно и работником (земледельцем, кузнецом и т.п.) и воином. Поэтому человеку было сподручнее 

воевать тем орудием, владению которым он научился, занимаясь мирным трудом, нежели отрываться от своего 

мирного занятия, чтобы специально осваивать владение мечом или копьѐм, которыми он всѐ равно не сможет 

владеть на уровне того человека, который всѐ своѐ время тратит на освоение владения этими видами оружия. А 

вот серпами и молотами труженики владели виртуозно, которые были их повседневными орудиями труда, и 

потому им было сподручнее и удобнее воевать своими орудиями труда, либо же оружием, созданным на их 

основе. 

Выбор перекрещенных серпа и молота в качестве геральдических символов — означает, что государство 

настроено миролюбиво ко всем и занимается исключительно созидательным трудом, но в случае если какой-либо 

враг нападѐт, то государство даст отпор, поскольку орудия труда сразу станут оружием, — явный посыл «граду и 

мiру», что, как поѐтся в советской песне, «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». 
2
 Несмотря на фактический отказ ещѐ в 1922 году от осуществления Мiровой Социалистической 

революции, положение о построении Мировой Социалистической Советской Республики попало в первую 

Конституцию СССР, утверждѐнную 31 января 1924 года II-м Съездом Советов Союза ССР: «…доступ в Союз 

открыт всем социалистическим советским республикам как существующим, так и имеющим возникнуть в 
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Эмблема Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) образца 1922 года 

 

После образования СССР в РККА продолжалось использование старых знамѐн с 

символикой РСФСР. Единого образца знамени не существовало. Но все знамѐна были 

красного цвета и с наличием государственных символов. 

11 июня 1926 года ЦИК и СНК СССР своим Постановлением утвердили Положение о 

революционных Красных знамѐнах частей РККА (без описания знамени). Положение 

объявлено приказом РВС СССР №606 от 05 октября 1926 года.  

14 декабря 1926 года Председатель Реввоенсовета К.Е. Ворошилов утвердил рисунок 

знамени. Приказом РВС СССР №57 от 03 февраля 1927 года была введена Инструкция по 

применению Положения, рисунок и описание Красного Знамени — на лицевой стороне 

которого в верхнем углу у древка — пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре, а в 

центре полотнища изображался герб СССР, над ним полукругом девиз «Пролетарии всех 

стран, соединяйтесь!», под гербом в одну строку наименование части; а на оборотной — в 

центре полотнища — пятиконечная звезда с серпом и молотом в центре, над звездой 

полукругом надпись Ц. И. К., а под звездой в одну строку — С.С.С.Р. 

В 1937 году вместо «Ц. И. К. С.С.С.Р.» на знамѐнах стали писать «Верховный Совет 

СССР». 

 

 
Оборотная сторона воинского знамени 

образца 1926 года 

 
Оборотная сторона воинского знамени 

образца 1937 года 
 

                                                                                                                                                                                                    

будущем, что новое союзное государство явится достойным увенчанием заложенных еще в октябре 1917 года 

основ мирного сожительства и братского сотрудничества народов, что оно послужит верным оплотом против 

мирового капитализма и новым решительным шагом по пути об’единения трудящихся всех стран в Мировую 

Социалистическую Советскую Республику». В Конституции СССР 1936 года этого положения уже не было. Но с 

момента свершения Великой Октябрьской Социалистической революции и до принятия Конституции 1936 года 

троцкисты усиленно пытались внедрить в общество идею, что революция 07 ноября 1917 года была не Великой 

Октябрьской Социалистической революцией, но есть Первый день Мiровой революции, которая, соответственно, 

будет продолжаться, пока не будет построена Мiровая Социалистическая Советская Республика. 
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Лицевая и оборотная стороны знамени образца 1937 года 

 

В сентябре 1941 года в ходе Великой Отечественной войны родилась Советская 

Гвардия — воинские части, которые за особый героизм и стойкость в боях против немецко-

фашистских агрессоров были удостоены почѐтного наименования «Гвардейский». Для 

гвардейских частей был разработано особое знамя. 

 

 
Боевое гвардейское знамя 4-го гвардейского Кубанского казачьего кавалерийского ордена Ленина, 

Краснознамѐнного, орденов Суворова 2-й степени и Кутузова 2-й степени корпуса. 

Вручено Казачьему кавалерийскому корпусу в связи с преобразованием его в гвардейский приказом Народного 

комиссара обороны СССР И.В. Сталина от 27 августа 1942 года. Директивой Ставки Верховного 

Главнокомандования от 20 ноября 1942 года на основе 4-го гвардейского Казачьего кавалерийского корпуса были 

созданы 4-й гвардейский Кубанский казачий и 5-й Гвардейский Донской казачий кавалерийские корпуса, а 

корпусное знамя оставлено 4-му гвардейскому корпусу. Поэтому на гвардейском знамени 4-го гвардейского 

Кубанского казачьего кавалерийского корпуса слово «Кубанский» отсутствует. 

Знамя образца 1941 года. На лицевой стороне знамени в крыже изображение красной пятиконечной звезды со 

скрещенными серпом и молотом (аналогично кокарде на головных уборах бойцов и командиров РККА), слева от 

звезды в вольной части флага надпись «Смерть немецким захватчикам». Внизу в правой и левой вольной части 

флага по всей длине полотнища надпись: «4 Гвардейский Казачий кавалерийский корпус». 

На оборотной стороне знамени в центре профиль первого главы Советского государства — В.И. Ленина, над 

Лениным полукругом надпись: «За нашу Советскую Родину», под Лениным надпись: «СССР» 

 

Дизайн лицевой стороны гвардейского знамени несколько изменился в 1942 году, но 

необходимые государственные символы на знамени всѐ равно присутствовали. 
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Знамя 1-го гвардейского корпуса, образованного 02 октября 1941 года. Знамя образца 1943 года. 

На лицевой стороне знамени в центре знак Гвардии, над знаком полукругом надпись «Смерть немецким 

захватчикам», под знаком наименование воинской части: «1 Гвардейский корпус». 

На оборотной стороне знамени в центре профиль первого главы Советского государства — В.И. Ленина, над 

Лениным полукругом надпись: «За нашу Советскую Родину», под Лениным надпись: «СССР» 
 

Общевойсковые знамѐна имели иной дизайн, установленный в 1942 году. Хорошо это 

видно на примере знамѐн 8-ой Гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии. Следует 

обратить внимание, что гвардейское знамя армии по дизайну отличается от гвардейского 

знамени корпуса — по периметру (за исключением древковой части) знамени идѐт орнамент, а 

знак «Гвардия» в центре знамени в обрамлении дубовых листьев. 

 

 
Лицевая сторона знамени 8-ой Гвардейской 

общевойсковой ордена Ленина армии.  

Знамя образца 1943 года 

 
Оборотная сторона знамени 8-ой Гвардейской 

общевойсковой ордена Ленина армии.  

Знамя образца 1943 года 
 

В январе 1965 года 8-я Гвардейская общевойсковая ордена Ленина армия получила 

общевойсковое знамя образца 1942 года.1  На лицевой стороне знамени в центре была большая 

бордовая пятиконечная звезда из лучей, внутри которой была звезда меньшего размера. Под 

звездой надпись на всю ширину знамени: «8-я Гвардейская общевойсковая ордена Ленина». 

На оборотной стороне знамени в центре изображение скрещенных серпа и молота, над 

которыми прямая надпись «За нашу Советскую», под ними — «Родину».2 

 

 

                                                           
1
 Грамота подписана 21 января 1965 года. 

2
 На знамени крепился орден Ленина, которым награждена часть в 1968 году. 
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Знамя 8-ой Гвардейской общевойсковой ордена Ленина армии с 1965 года.  

Знамя общевойскового образца 1942 года 

 

Такие же общевойсковые знамѐна были у всех негвардейских воинских 

подразделений. 

 

 
Знамя 2-го Омского пехотного училища 

 

Кроме обычных и гвардейских знамѐн в Советской Армии были ещѐ почѐтные и 

переходящие знамѐна, которыми воинские подразделения в особых случаях награждались 

высшими органами Советской власти. 

03 августа 1918 года приказом №608 Народный Комиссар по Военным Делам 

утвердил наградные знамѐна для вручения особо отличившимся в боевых действиях частям. 

Чуть позже наградные знамѐна стали именоваться Почѐтными Революционными Красными 

Знамѐнами ВЦИК. Право награждения знаменами ВЦИК в октябре 1918 года предоставил 

Реввоенсовету. Единого образца знамени не было, но дизайн их был сходным: красное 

полотнище, звезды, надпись «От ВЦИК». Первым награждѐнным (пост. ВЦИК от 20 августа 

1918 года) стал 5-й Земгальский латышский стрелковый полк.  
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После двух лет награждений, 17 мая 1920 года приказом Реввоенсовета №847 был 

утверждѐн образец Почѐтного Революционного Знамени и его описание: 

— на лицевой стороне герб РСФСР, под ним девиз «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!», в прямоугольнике вверху у древка буквы «РСФСР»; 

— на оборотной стороне красная звезда с молотом и плугом в центре, вверху надпись 

«От ВЦИК», внизу написано кому и за что вручено знамя. 

 

 
 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 23 ноября 1926 года утверждены образцы 

Почѐтного Революционного Красного Знамени и Почѐтного Революционного военно-морского 

флага. В описании Почѐтного Революционного Красного Знамени указано, что  

на лицевой стороне посередине полотнища помещено изображение государственного 

герба Союза ССР; над изображением герба по горизонтали, симметрично средней линии 

квадрата полотнища, помещается в две строки надпись, нашитая золотой тесьмой: верхняя 

строка — слово «пролетарии», а нижняя строка — слова «всех стран, соединяйтесь». По 

четырѐм углам полотнища знамени помещены красные пятиконечные звѐзды, окаймленные 

золотым сутажем и переплетѐнные со скрещивающимися серпом и молотом; каждая звезда 

располагается так, что одно остриѐ еѐ направлено к центру полотнища; 

на оборотной стороне знамени в верхнем левом углу полотнища, одним остриѐм 

вверх, помещается пятиконечная звезда, окаймлѐнная серебряным сутажем; из промежутков 

между остриями звезды идут пять пучков расходящихся лучей по 16 лучей в каждом. В 

нижнем правом углу нашита часть изображения земного шара у полюса, обрамлѐнная золотым 

сутажем: материк (Швеция, Норвегия, европейская и азиатская часть Союза ССР) земного 

шара — из малинового шѐлка, а море — из светло-голубого шѐлка. Причѐм как материк, так и 

море затенены по краям для придания изображению рельефности, меридианы и параллельные 

круги нанесены золотым сутажем. В правом верхнем углу полотнища имеется надпись в 

3 строки, сделанная золотой тесьмой: 1-я строка  — слово «Центральный», 2-я строка — слова 

«Исполнительный Комитет», 3-я строка — слова «Союза ССР». Вдоль наружного очертания 

части земного шара имеется нашитое золотой тесьмой в две строки название войсковой части, 

награждѐнной знаменем. 
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27 ноября 1932 года Президиум ЦИК СССР утвердил Положение о Почѐтном 

революционном Красном знамени и Почѐтном революционном Военно-Морском флаге. 

Описание Почѐтного Революционного Красного знамени в этом Положении повторяло 

образец 1926 года. Это Положение ввело название «Краснознамѐнные» для частей, 

награждѐнных Почѐтным Революционным Красным Знаменем или Почѐтным Революционным 

Военно-Морским Флагом. Было определено, что в случае повторного награждения части 

орденом Красного Знамени орден крепится на Почѐтное Революционное Красное Знамя. 

Постановлением Президиума ЦИК СССР от 17 февраля 1934 года Положение о Почѐтных 

знамени и флаге дополнено положением о передаче Почѐтных флага и знамени «по 

наследству» при изменении наименований частей, переформировании и т.п. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 05 мая 1964 года все постановления и положения о 

Почѐтных революционных Красных знамѐнах были отменены. Однако 10 июня 1967 года 

Постановлением ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР 

для воинских соединений, частей и кораблей были учреждены Памятные знамѐна в честь 50-

летия Великой Октябрьской Социалистической революции, которые, по сути, стали аналогом 

Почѐтных Революционных знамѐн. 

 

 
 

 
Оборотная сторона Почѐтного знамени 18-й стрелковой Ярославской дивизии. 

Во время советско-финляндской войны (30 ноября 1939 года — 12 марта 1940 года) дивизия попала в окружение 

и знамя попало к финнам. После утраты знамени 18-я стрелковая дивизия РККА была в 1940 году 

расформирована 

 

Кроме наградных почѐтных знамѐн существовали наградные переходящие знамѐна, 

которые вручались различными органами власти (например, Военный Совет Армии, Военный 

совет ВВС и др., а также и гражданские общественные организации — обком КПСС, крайком 

ВЛКСМ, и др.) воинскому подразделению, признанному победителем в социалистическом 

соревновании по боевой и политической подготовке. Знамя оставалось в части до тех пор, 

пока у неѐ были лучшие показатели по боевой и политической подготовке, если же какая-либо 

часть показывала лучший результат за отчѐтный период, то знамя передавалось в часть-

победитель в социалистическом соревновании. 

Переходящие знамѐна имели разнообразный дизайн, но всегда с набором 

государственных символов. 
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Пример переходящего знамени РККА 

 

 
Оборотная сторона Переходящего знамени Внутренних Войск МВД СССР 

 

Этот довольно небольшой, но содержательный экскурс в историю становления 

советских знамѐн в первой половине XX века сделан для того, чтобы показать, как в 

переходный период, когда ещѐ не устоялись каноны использования государственной 

символики на знамѐнах воинских частей, осуществляется концепция соответствия воинских 

знамѐн государственной символике. Период становления советской воинской символики 

аналогичен любому другому периоду в любой другой стране, в которой происходит 

становление воинской символики после изменения государственных символов страны, и, 

прежде всего, изменения государственного флага страны. 

 

 

*           *          * 

 

В качестве краткой иллюстрации того, как государственный флаг и государственные 

символы отражались в военных флагах страны, приведѐм пару примеров, относящихся к 

периоду конца XVIII — начала XIX века. 

Флагом Франции после Великой Французской революции 1889 года стал 

вертикальный сине-бело-красный триколор. 

 

 
Государственный флаг Франции с 1889 года 
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Соответственно этому и создавались знамѐна воинских подразделений. 

 

 
Военные флаги наполеоновской Франции.  

Знамѐна образца 1804 года представляют собой бело-сине-красный триколор с белым ромбом в центре флага с 

красными и синими треугольниками по углам знамени — цвета находятся по диагонали — правый верхний синий 

треугольник находится напротив левого нижнего синего треугольника, аналогично с красными треугольниками. 

В белом ромбе на лицевой стороне флага указано наименование войскового подразделения, на оборотной — девиз 

подразделения. В красных и синих треугольниках цифра, которая указывает номер полка. 

Знамѐна образца 1812 года выполнены в соответствии с государственным флагом — вертикальный сине-бело-

красный триколор. На лицевой стороне знамени наименование воинского подразделения. На оборотной стороне 

знамени указаны сражения, в которых принимало участие войсковое подразделение 
 

Флагом Пруссии на всѐм протяжении еѐ государственности (1416–1898 гг.) был 

чѐрный орѐл (герб Пруссии) на белом полотнище. На протяжении всего этого времени 

концепция флага сохранялась, а изменялись лишь некоторые элементы дизайна (изображение 

орла, добавление или удаление дополнительных элементов — рука с мечом, вензель и др.). 

 

 
Государственный флаг Пруссии (1803–1892 гг.) 

 

Соответственно этому военные флаги отражали государственную символику.1 

Выполнены знамѐна по одной схеме: штандарт командира войскового подразделения всегда, в 
                                                           

1
 Обе стороны флага были идентичными.  

Особенностью организации прусской армии было то, что у каждого полка был владелец, который 

содержал полк для государства и одновременно был командиром полка, поэтому полк назывался по имени 

владельца-командира полка. В течении времени владельцы-командиры полков менялись, менялись названия 
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соответствии с цветом государственного флага, белый с медальоном, увенчанным короной, в 

центре знамени. В медальоне изображѐн атакующий орѐл с мечом в одной (правой) лапе и 

пучком стрел в другой (левой) лапе. Внутренний фон медальона цветной — в соответствии с 

цветом полка. Полковое знамя аналогично штандарту командира полка, но в обратной 

цветовой гамме — полотнище цвета полка, а внутренний фон медальона — белый, в 

соответствии с цветом государственного флага. По углам флага расположены вензеля, а цвет 

углов флага либо выделяется отдельным цветом, либо остаѐтся белым (полковым) цветом. У 

гвардии и штандарт командира полка, и полковое знамя белые — различается только 

внутренний фон медальона: на штандарте командира полка — белый, а на полковом 

знамени — в цвете полка. 

 

 
Штандарт командира полка фузилѐров 

 барона де Ла Мот-Фуке 

 
Полковое знамя фузилѐров  

барона де Ла Мот-Фуке 
 

                                                                                                                                                                                                    

полков, но знамѐна полков оставались прежними на всѐ время существования полка. Так, например, гренадѐрский 

полк Кронпринц был создан Богиславом фон Шверином в Померании и Ноймарке по приказу курфюрста 

Фридриха Вильгельма 20 декабря 1655 года. За время до отмены практики полковых владельцев в результате 

армейской реформы 1807–1814 гг. у полка сменилось 11 владельцев (последним владельцем-командиром полка 

стал Эрнст фон Рюхель в 1805 году). Полк просуществовал до конца Первой Мiровой войны и был 

демобилизован в Кѐнигсберге 04 декабря 1918 года и окончательно расформирован 01 июня 1919 года. За это 

время носил разнообразные названия — первоначально он назывался 1-й Восточно-Прусский пехотный полк, 

Старый Прусский пехотный полк №2 и др. Своѐ последнее название «Гренадѐрский полк Кронпринц» он получил 

в 1866 году, поскольку шефство над ним осуществлял наследник престола — кронпринц, в период 1888–1900 гг. 

полк назывался «Гренадѐрский полк „Король Фридрих III―», а с 1900 года он снова стал Гренадѐрским полком 

Кронпринц. 

В приведѐнных примерах полковых знамѐн указаны наиболее знаковые владельцы полков. 
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Штандарт командира пехотного полка 

принца Прусского 

 
Полковое знамя пехотного полка принца Прусского 

 

 

 
Штандарт командира пехотного полка 

Ангальт-Дессау 

 
Полковое знамя пехотного полка Ангальт-Дессау 

 

 
Штандарт командира пехотного полка 

 принца Морица Ангальт-Дессаусского 

 

 
Полковое знамя пехотного полка принца Морица 

Ангальт-Дессаусского 
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Штандарт командира гвардейского 

 гренадѐрского полка 

 
Полковое знамя гвардейского гренадѐрского полка 

 

 

 
Штандарт командира гренадѐрского полка Кронпринц 

 

 
Полковое знамя гренадѐрского полка Кронпринц 

 

*                      * 

* 

 

 

Как утверждается, триколор стал государственным флагом России при царе (14 [24] 

июля 1645 года — 29 января [08 февраля] 1676 года) Алексее Михайловиче (09 [19] марта 1629 

года — 29 января [08 февраля] 1676 года), втором царе из династии Романовых и отце 

последнего царя Всея Руси (с 27 апреля [07 мая] 1682 года) и первого российского императора 

(с 22 октября [02 ноября] 1721 года) Пѐтра I (30 мая [09 июня] 1672 года — 28 января [08 

февраля] 1725 года). Таким образом, именно ещѐ во время правления царя Алексея 

Михайловича Тишайшего должна была произойти замена знамѐн воинских подразделений 

русской армии. Однако этого не было. Но было другое — знамѐнами занялся Пѐтр I. 

Воинские флаги России в допетровскую эпоху были созданы в полном соответствии с 

государственными символами, о чѐм свидетельствуют, например,  
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«Стяг Всемилостивого Спаса» XII–XVI вв., 

 

 
Знамя царя Алексея Михайловича и его Большого полка (1654–1701 гг.), 

 

 
(лицевая сторона) 

 
(оборотная сторона) 

Знамя Князя Дмитрия Пожарского во время Второго ополчения и изгнания поляков из России. 

 

Однако в смысле определения какой была государственная и воинская символика в 

период правления Россией династией Романовых, при которых якобы бело-сине-красный 

триколор стал государственным флагом вместо русского красного флага, важно отметить, что 

уже c конца XV века полковые знамѐна драгунских полков были белыми с двуглавым орлом и 

надписью «Сим побѣждаю враги своя». А это показатель того, что наметилась тенденция, что 

на смену русскому красному флагу идѐт флаг византийской династии Палеологов — жѐлтое 

полотнище с чѐрным двуглавым орлом посередине. 1 

                                                           
1
 В 1467 году овдовел Государь и Великий князь всея Руси (28 марта 1462 года — 27 октября 1505 года) 

Иван III (в историографии также Иван Великий; 22 января 1440 года — 27 октября 1505 года; 04 июня 1452 

года — 27 октября 1505 года — Великий князь Владимирский и Московский) — его первая жена Мария 

Борисовна, княжна Тверская, умерла, оставив ему единственного сына, наследника — Ивана Молодого. 

В 1469 году Римский Папа Павел II, исходя из своих целей, — устранить Россию как субъекта 

объединения славян, направить еѐ интересы и средства на спасение уже нежизнеспособной Византии, и тем 

самым обеспечить свободу действий Польше (креатуры «Ватикана» того времени) в процессе создания единого 

славянского государства, — предложил Ивану III брак с Софьей Палеолог (греч. Ζωή Σοφία Παλαιολογίνα; ок. 
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К Нарвской битве (19 [30] ноября 1700 года) в Российской армии было только два 

драгунских полка, которыми командовали Шневенц и Гулиц. Знамя полка Шневенца 

содержало орла, девиз, пальмовые ветви. У полка Гулица знамя было более простое — только 

изображение двуглавого орла (без ленты, пальмовых ветвей). 

 

 
Знамя драгунского полка Шневенца 

 
Знамя драгунского полка Гулица 

 

Будущий российский император Пѐтр I рано проявил интерес к военному делу и 

потому практически сразу после его вступления на престол (в 1683 году) были созданы 

потешные1 войска, из которых в 1690 году был создан Преображенский2, а в 1691 году 

Семѐновский3 полки. В 1700 году полки были преобразованы в Лейб-Гвардейские и для них 

были утверждены полковые знамѐна, которые были в полном соответствии с государственной 

символикой.4 

                                                                                                                                                                                                    

1455 года — 07 апреля 1503 года) — племянницей последнего императора (06 января 1449 года — 29 мая 1453 

года) Византии Константина XI Палеолога (08 февраля 1405 года — 29 мая 1453 года). 

Венчание Ивана III и Софьи Палеолог состоялось в России 12 ноября 1472 года в Успенском соборе 

Москвы. 

Софья Палеолог являлась фактической наследницей Византийской Империи, и еѐ брак с российским 

Государѐм дал России право наследования Византийской Империи, в том числе и при использовании 

династических символов Палеологов в государственной символике России. Именно это обстоятельство 

позволило внуку Софьи Палеолог, Государю и Великому князю Московскому и всея Руси (03 декабря 1533 

года — 16 января 1547 года) Ивану IV Грозному (25 августа 1530 года — 18 [28] марта 1584 года) венчаться 16 

января 1547 года Царѐм, что в глазах государств Европы легитимировало право России как центра концентрации 

управления, равноценного государствам Европы. 
1
 Название происходит от слова «потеха», которое в русском языке означает: 

1) забава, занятие от скуки, развлечение, игра, увеселение, шутка; 

2) название любой детской игрушки на Руси. 

В отношении созданных полков название «потешные» было потому, что эти полки в отличие от других 

воинских подразделений русской армии не имели конкретной задачи по службе, но предназначались для 

придворной службы в качестве инструмента, при помощи которого молодой царь изучал военное дело вообще и 

военную науку европейских стран, в частности. 
2
 Название получил от села Преображенское, в котором (в одной из рощ близ села) в 1685 году был 

возведѐн иностранцем Ф.Ф. Тиммерманом потешный городок-крепость «Пресбург». Потешные войска 

штурмовали эту крепость и маневрировали на две стороны. 

Преображенское — бывшее дворцовое село к востоку от Москвы, на берегу реки Яузы, летняя усадьба и 

резиденция царя Алексея Михайловича, включѐнное в состав Москвы в 1864 году. 
3
 Название получил от села Семѐновское (Семѐновский потешный двор), в котором было создано потешное 

войско, которое в 1687 году было преобразовано в полк с соответствующим названием. 

Семѐновское — бывшее село в Подмосковье, к востоку от Москвы, ныне включѐнное в черту Москвы. 

Находилось на территории нынешних Сокольников.  
4
 Знамѐна изготавливались в двух экземплярах — повседневное, предназначенное для повседневного 

использования, во время которого оно могло быть повреждено или уничтожено, и воскресное, для использования 

во время проведения торжественных мероприятий, а потому воскресное знамя сохраняло свой красочный вид. 

Кроме того, наличие воскресного знамени позволяло сохранять воинское подразделение в случаях, если 

повседневное знамя воинского подразделения было утеряно при обстоятельствах ничем не порочащих воинское 

подразделение. 
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Знамя Преображенского полка образца 1700 года 

 
Знамя Семѐновского полка образца 1701 года

1 
 

Как видно на представленных рисунках триколор никоим образом не присутствует на 

знамѐнах, зато оба знамени оформлены в едином стиле: светлое (белое) поле с двуглавым 

орлом в центре знамени. 

Впоследствии знамѐна менялись как по цвету, так и по композиции элементов, 

изображѐнных на них, но в целом сохранялась концепция флага, при которой двуглавый орѐл 

являлся самым крупным элементом флага. 

При этом надо отметить, что в период 1700–1712 гг. все полки полевой пехоты имели 

однотипные знамѐна — одно белое, которое считалось знаменем всего полка, и несколько 

цветных (цвет не регламентировался), которые были знамѐнами рот.  

Знамѐна (полковые) белые — в середине две пальмовые ветви телесного цвета, 

золотой овал (золотая плетѐная цепь), в котором серое облако, выходящая из облака рука, 

держащая меч. В нижней части крест ордена Св. Андрея Первозванного с серебряными 

орлами. Шнуры и кисти серебряные, копьѐ вызолоченное. Драгунские полки имели такие же 

знамѐна, но с золотой бахромой. 

Знамѐна (ротные) цветные могли быть разных цветов, многоцветными, со степенным 

крестом и различными геральдическими фигурами. 

 

                                                                                                                                                                                                    

Кроме этого, надо отметить, что каждому полку полагалось несколько знамѐн — главное полковое и для 

различных подразделений полка, — которые изготавливались в разных цветах — главное полковое знамя было 

белым, а ротные знамѐна были выполнены в других цветах. Так, например, в 1726 году Лейб-Гвардии 

Преображенский полк получил новые знамѐна, из которых главное полковое знамя — белое, а 15 ротных 

знамѐн — чѐрные. В 1742 году Лейб-Гвардии Преображенскому полку взамен прежних знамѐн было пожаловано 

1 белое и 7 оранжевых знамѐн. 
1
 Во время неудачного для русской армии похода на Нарву (сентябрь–декабрь 1700 года) Семѐновским 

полком было утеряно 3 из 16 знамѐн, в том числе полковое образца 1700 года. Ввиду особого героизма полка во 

время похода, а также в связи с тем, что поражение русской армии было в значительной степени обусловлено 

предательством офицеров-иностранцев, находившихся на службе в русской армии, и также потому, что было 

утеряно повседневное знамя, а воскресное знамя было на хранении в Москве, было принято решение полк не 

расформировывать, а дать ему новое знамя, которое лишь небольшими деталями отличается от знамени образца 

1700 года. Утерянное полковое знамя, попавшее в конце-концов к шведам, в настоящее время хранится в Музее 

армии в Стокгольме. 

 
Полковое повседневное знамя Семѐновского полка образца 1700 года. (Музей армии, Стокгольм, Швеция) 
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Белое полковое знамя 

 
Цветное знамя полка 

 

14 марта 1712 года в ответ на многочисленные запросы из губерний об образцах 

знамѐн вышел указ, что все знамѐна нужно делать не в губерниях, а централизованно в 

Оружейной палате. При этом был введѐн новый образец знамени: на белом полотнище золотое 

вензелевое изображение имени Петра Великого под короной, по сторонам от него серебристые 

и золотистые ветви. Цветные знамѐна были различных, индивидуально по полкам, расцветок, 

у древка наверху помещалась полковая эмблема. 

 

 
Белое знамя полка 

 
Цветное знамя полка 

 

16 февраля 1727 года во все пехотные и драгунские, полевые и гарнизонные полки 

было решено выдать новые знамѐна. Первая фузилѐрная рота должна была получить белое 

знамя с коричневым двуглавым орлом, короны, клювы, лапы, скипетр и держава золотые, 

Святым Георгием Победоносцем и Андреевским крестом на цепи. Белое знамя было и 

знаменем полка. Остальные роты получили «цветные» знамѐна с зубчиками другого цвета и 

провинциальным гербом (либо вензелем императрицы Екатерины I1). Вензель украшали 

золотые ветви с серебряными цветами и серебряной лентой. Когда несколько полков имели 

одинаковое название (а такое случалось часто, например: «1-й Московский», «2-й 

Московский», «3-й Московский» и др.), то под вензелем на серебряной ленте писали название 

и номер полка. 

 

 
Белое знамя первой роты полка 

 
Цветное знамя роты полка с 

вензелем императрицы 

 
Цветное знамя роты полка с 

провинциальным гербом 

                                                           
1
 Екатерина I (Марта Самуиловна Скавронская, в браке Крузе; после принятия православия Екатерина 

Алексеевна Михайлова; 05 [15] апреля 1684 года — 06 [17] мая 1727 года) — вторая жена Петра I, мать 

императрицы Елизаветы Петровны; императрица всероссийская с 1721 года — как супруга царствующего 

императора, с 28 января [08 февраля] 1725 года по 06 [17] мая 1727 года — как правящая государыня. 
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11 [22] ноября 1727 года император (06 [17] мая 1727 года — 19 [30] января 1730 года) 

Пѐтр II (12 [23] октября 1715 года — 19 [30] января 1730 года) утвердил новый образец 

армейских знамѐн. 

Первое «белое» знамя полка имело в центре изображение двуглавого орла с 

Московским гербом на груди, окружѐнным цепью ордена Андрея Первозванного со словами 

«За вѣру и вѣрность». Если полк носил имя города или провинции, имевшей герб, то этот герб 

нашивался в верхнем углу знамени у древка, в остальных углах нашивались «фламы»1. Если 

же провинция, по которой полк именовался, герба не имела, то фламы нашивались на всех 

четырѐх углах, а название полка дополнительно писали на жѐлтой ленточке под орлом.  

«Цветные» ротные знамѐна имели в каждом углу по фламу, а в середине или золотой 

щит с гербом полка, или золотой императорский вензель в зелѐном венке с названием полка на 

ленте под ним. Расцветка «по выбору начальства». 

Реально такие знамѐна изготовлены не были. 

 

 
Белое знамя полка 

 
Ротное знамя полка, 

 имеющего герб 

 
Ротное знамя полка, 

 не имеющего герба 

 

28 октября [08 ноября] 1731 года, при императрице Анне Иоанновне, Табелью об 

оружейных и аммуничных вещах были установлены знамѐна для пехотных, полевых и 

гарнизонных батальонов, а также для драгунских батальонов, кирасирских эскадронов.  

Белое знамя из камки, в углах красные или пунцовые фламы, в центре двуглавый орѐл 

с орденской цепью и крестом Св. Андрея Первозванного (ленты с названием полка нет). 

Вместо Св. Георгия на груди орла полковой герб. 

На цветных знамѐнах также есть фламы, в центре полковой герб. Цвет не 

регламентирован и отдан на выбор комиссариата. Не разрешался только чѐрный цвет, т.к. 

черный цвет был «закреплѐн» за Гвардией, а также не рекомендовалось сочетать синий и 

зелѐный. Всего рекомендовано шесть «сортов» цветных знамѐн для пехотных батальонов: 

— зелѐные с красными фламами; 

— синие с жѐлтыми; 

— голубые с красными; 

— красные с жѐлтыми; 

— оранжевые с зелѐными; 

— жѐлтые с красными. 

 

                                                           
1
 Флам (от фр. flamme — пламя, огонь) — в геральдике вообще и вексиллологии, в частности, так 

называются диагональные полосы в углах полотнища, отличающиеся от него по цвету, орнамент в виде языков 

пламени. 
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Белое знамя полка 

 
Цветное знамя полка 

 

В 1731/32 году всем гвардейским полкам даны знамѐна единого образца, отличавшиеся 

друг от друга только цветом узорной каймы. У Преображенского полка кайма была красной, у 

Семѐновского полка — синей, а у Измайловского полка1 — зелѐной. 

 

 
Вверху — Знамя кадетского корпуса образца 1732 

года; 

Внизу — Знамя Лейб-компании
2
 образца 1741 года; 

Вверху — Знамя Лейб-Гвардейского Преображенского 

полка образца 1742 года — белое; 

Внизу — Знамя Лейб-Гвардейского Преображенского 

полка образца 1742 года — цветное 

 

                                                           
1
 Лейб-Гвардии Измайловский полк сформирован в Москве 22 сентября [03 октября] 1730 года. Своим 

основанием обязан императрице (15 [26] февраля 1730 года — 17 [28] октября 1740 года) Анне Иоанновне (28 

января [07 февраля] 1693 года — 17 [28] октября 1740 года). Наименование получил от любимой императрицей 

летней резиденции в селе Измайлово (ныне в черте города Москвы), принадлежавшем издавна роду Романовых. 

По старшинству являлся третьим (после Преображенского и Семѐновского полков) пехотным полком русской 

гвардии. 
2
 Лейб-компания (17–31 декабря 1741 года [28 декабря 1741 года — 11 января 1742 года] — 21 марта [01 

апреля] 1762 года, от нем. Leib — тело и фр. compagnie — рота) — гренадѐрская рота (300 гренадѐр и 64 

«заротных чинов», итого — 364 человека личного состава) Лейб-Гвардии Преображенского полка и группа 

приближѐнных ко двору знатных лиц, под личным руководством дочери Петра I, Елизаветы, силами которых 25 

ноября [06 декабря] 1741 года был произведѐн дворцовый переворот в Российской Империи и возведена на 

престол императрица Елизавета Петровна. Официально Лейб-компания учреждена Указом императрицы 

Елизаветы Петровны от 31 декабря 1741 [11 января 1742 года]. 
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Вверху — Знамя Лейб-Гвардейского Семѐновского 

полка образца 1742 года — белое; 

Внизу — Знамя Лейб-Гвардейского Семѐновского полка 

образца 1742 года — цветное 

Вверху — Знамя Лейб-Гвардейского Измайловского 

полка образца 1742 года — белое; 

Внизу — Знамя Лейб-Гвардейского Измайловского 

полка образца 1742 года — цветное 

 

В 1756 году императрицей (25 ноября [06 декабря] 1741 года — 25 декабря 1761 [05 

января 1762] года) Елизаветой Петровной (18 [29] декабря 1709 года — 25 декабря 1761 [05 

января 1762] года) номерным гренадѐрским полкам были дарованы знамѐна: «по одному 

знамени бѣлому, съ красными, и по три красныя, съ бѣлыми фламами. По средине каждаго 

знамени — парящiй двуглавый орелъ, подъ нимъ арматура изъ гренадерскаго оружiя и 

амуницiи, надъ коронами вензель Императрицы, въ облакахъ, а по угламъ, на фламахъ, по 

пылающей гренаде». На арматуре крупными красными буквами обозначали номер полка 

(«П.Г» — первый гренадѐрский, «В.Г» — второй гренадѐрский и т.д.). 

 

 
Белое знамя гренадѐрского полка 

 
Цветное знамя гренадѐрского полка 

 

Вскоре после воцарения в России (25 декабря 1761 [05 января 1762] года — 28 июня 

[09 июля] 1762 года) императора Петра III (при рождении Карл Петер Ульрих, нем. Karl Peter 

Ulrich, полностью нем. Karl Peter Ulrich von Schleswig-Holstein-Gottorf; 10 [21] февраля 1728 

года — 06 [17] июля 1762 года), случайного немца на российском престоле, в России была 

отменена русская (до Петра I) традиция оформления воинских знамѐн и была введена прусская 

традиция — полотнище с рисунком в виде уширенного креста. Была введена концепция 

знамѐн в традиции рыцарей-крестоносцев (ливонских псов-рыцарей) приходивших на Русь, 

чтобы покорить еѐ огнѐм и мечом, и которых так славно били наши великие предки от 
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Александра Ярославовича Невского (13 мая 1221 года — 14 ноября 1263 года) до Ивана IV 

Грозного (25 августа 1530 года — 18 [28] марта 1584 года)1. 

19 февраля 1762 года был утверждѐн рисунок Лейб-Гвардейских полковых знамѐн в 

иной, отличной от русской (до Петра I), концепции расположения и размеров элементов на 

знамени — теперь основное пространство полотнища знамени занимал уширенный крест, в 

центре которого (соответственно в центре полотнища) в оранжевом круге двуглавый орѐл в 

окружении голштинских гербов. Главное полковое знамя имело крест (полотнище) белого 

цвета, цветные знамена имели крест (полотнище) иного цвета. Углы (лучи, которые 

превращают полотнище в крест) были цвета, в зависимости от полка: Преображенский полк — 

красные, Семѐновский — синие, Измайловский — зелѐные. В углах полотнища (в лучах 

крестов) золотые императорские вензеля Петра III.2 Древки жѐлтые. Навершия полкового 

знамени и ротных знамѐн — разные в основании треугольника. 

В 1763 году гвардейские полки получили по одному белому знамени и по несколько 

чѐрных с золотой бахромой (Преображенский — 16, Семѐновский — 13). 

 

                                                           
1
 В историографии совершенно неправильно трактуется Ливонская война 1558–1583 гг., в которой против 

России сражались Ливонская конфедерация, Великое княжество Литовское (с 1569 года — Речь Посполитая), 

Шведское и Датское королевства, основываясь на утверждении, что для России эта война была не очень 

успешной. Фактически эта Ливонская война на западе России была всего лишь отвлекающей операцией, 

призванной притянуть к себе и сковать боевыми действиями русскую армию, а в это время главный удар по 

уничтожению России должна была нанести Османская Империя, которая всѐ равно бы не смогла воспользоваться 

плодами разрушения русского государства, а плоды победы достались бы именно противникам России по 

Ливонской войне. И в то время, как в Ливонской войне в битвах редко принимало участие более 6–8 тыс. с 

каждой стороны, в ходе набегов на Россию со стороны крымских татар принимали участие от 40 тыс. и более 

человек. Именно с отрядом в 40 тыс. человек крымский хан (1551–1577 гг.) Девлет-Гирей (1512−1577 гг.) 

совершил набег на Русь в апреле-мае 1571 года, в ходе которого он при помощи предателей-перебежчиков из 

русской армии обошѐл с запада линию обороны на Оке под Серпуховым, внезапно появившись под Москвой, для 

защиты которой Разрядный приказ успел собрать лишь небольшие силы. Девлет-Гирей разгромил спешно 

собранную для отражения набега армию и сжѐг Москву.  

Воодушевившись столь лѐгкой победой и большим количеством пленных, которых крымские татары 

захватили в ходе набега, Девлет-Гирей на следующий год решил совершить ещѐ более масштабный набег на Русь 

и окончательно сокрушить еѐ как государство. В успехе набега никто из врагов России не сомневался — из 

Крымского Ханства в поход в предвкушении богатой добычи отправилось практически всѐ боеспособное 

мужское население. Кроме того, к крымским татарам примкнули ногайцы, а султан Османской Империи (5/6 

сентября 1566 года — 13 декабря 1574 года) Селим II (28 мая 1524 года — 13 декабря 1574 года), чтобы плоды 

победы над Россией не достались крымскому хану, выделил армию в 33 тыс. человек и специальный отряд из 

7 тыс. отборных янычаров. Таким образом, в набег на Россию отправилось порядка 120 тыс. воинов. Этой массе 

головорезов Россия смогла противопоставить войско всего лишь около 25 тыс. человек. Однако, в этот раз 

Девлет-Гирею не удалось застать русских врасплох, и в Битве при Молодях (29 июля — 02 августа 1572 года) 

войско агрессоров было наголову разбито — в Крым с Девлет-Гиреем смогло вернуться всего лишь около 10 тыс. 

человек, а остальные погибли. Надо отметить, что погибли и все 7 тыс. отборных янычар из специального отряда 

султана Османской Империи. Потери русской армии составили около 6 тыс. человек убитыми и ранеными, что 

является небольшой ценой за сохранение самого русского государства, его суверенитета. Кроме этого, разгром 

объединѐнной армии крымских татар, ногайцев и турок в Битве при Молодях надолго отбил у них охоту ходить в 

набеги на Русь за добычей и полоном, а для противников России по собственно Ливонской войне стало грозным 

предупреждением о возможностях России по отражению внешней агрессии. 
2
 После дворцового переворота 29 июня [09 июля] 1762 года, в результате которого Пѐтр III был свергнут, 

а на престол Российской Империи взошла Екатерина II, вензеля на знамѐнах были измены на соответствующие 

(было распоряжение о перемене вензелей). 
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Знамя Преображенского полка 

 
Белое 

 
Цветное 

 

 
Знамя Семѐновского полка 

 
Белое 

 
Цветное 

 

 
Знамя Измайловского полка 

 
Белое 

 
Цветное 

 

 

Для армейских пехотных полков 19 февраля 1762 года был установлен образец 

знамени (для мушкетѐрских рот). Цвета полотнища и углов по выбору шефа. В середине под 

короной в золотом венке коричневый двуглавый орѐл, сидящий на скале. Над орлом голубое 

небо, лента с надписью «НИКОВО НЕ УСТРАШАЮСЬ», снизу море, слева коричневая 

крепость, справа корабль. Под скалой золотая воинская арматура, зелѐная трава. В углах 

императорский вензель золотом. 
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В 1763 году были утверждены новые образцы знамѐн для гренадѐрских и 

мушкетѐрских полков. В полк полагалось по четыре знамени (по два в батальон). Причѐм, если 

ранее цвета полотнищ детально не регламентировались, то теперь цвета знамѐн определены по 

дивизиям. 

10 мая 1763 года в Докладе воинской комиссии утверждѐн рисунок гренадѐрского 

знамени. Знамя первого полубатальона белое, в остальных — жѐлтые. На знамени в центре 

изображѐн двуглавый орѐл под коронами, окружѐнный зелѐными пальмовыми ветвями, 

голубым, белым и розовыми знамѐнами и золотой воинской арматурой. Из-под короны 

выходит розовая лента с надписью названия полка. Наугольники чѐрные с вензелями 

Екатерины II. 

 

 
Знамя первого полубатальона полка 

 
Знамя остальных полубатальонов 

 

Также 10 мая 1763 года были утверждены новые знамѐна и для мушкетѐрских полков. 

На белом знамени — двуглавый орѐл с полковым гербом на груди. На цветном — полковой 

герб (а при неимении такового — золотой вензель императрицы на голубом поле в золотом 

гербе). Цвета «цветных» знамѐн определялись по цвету дивизии. 
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Белое знамя мушкетѐрского полка 

 
Цветное знамя мушкетѐрского полка 

 

11 ноября 1780 года, при императрице (28 июня [09 июля] 1762 года — 06 [17] ноября 

1796 года) Екатерине II (урождѐнная София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская (нем. 

Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst-Dornburg), в православии Екатерина Алексеевна; 

21 апреля [02 мая] 1729 года — 06 [17] ноября 1796 года), были введены новые знамѐна. В 

первых полубатальонах — белые, в остальных полубатальонах — с полотнищем, разделѐнным 

наискось на жѐлтые и белые четверти. На лицевой стороне знамени тѐмно-коричневый 

двуглавый орѐл с московским гербом на груди, а на оборотной стороне — золотой 

императорский вензель в светло-сером сиянии под золотой короной, внизу две зелѐные 

пальмовые ветви, связанные розовой лентой, лавровые ветви.  

Тогда же подобные знамена получили и пехотные полки. Но у полков, имевших свой 

герб, он помещался вместо Св. Георгия на груди орла, тогда как у гренадѐрских полков всегда 

изображался московский герб. 

 

 
Лицевая и оборотная стороны цветного знамени полка 

 

В 1786 году был введѐн новый образец знамѐн, однако, наследовавший Екатерине II 

император (06 [17] ноября 1796 года — 12 [24] марта 1801 года) Павел I (20 сентября [01 

октября] 1754 года —12 [24] марта 1801 года) приказом от 23 апреля 1800 года объявил: 

«Имеющиеся при полках или в арсеналах, для сохранения, старые жѐлтые знамѐна по образцу, 

опробованному 1786 года, предписывается — все сжечь». 

Сразу после воцарения Павла I, в декабре 1796 года Лейб-Гвардейские полки 

получили новые знамѐна для рот. Принципиальным отличием этих знамѐн стало то, что вместо 

двуглавого орла в центре креста теперь изображался кайзер-флаг, над ним девизы золотом на 

серебряной ленте: «Симъ знамѣнемъ побѣдиши» и с обратной стороны «Не намъ, не намъ, а 

Имени Твоему». В углах полотнищ золотые короны, по краям — лавровые ветви. Первая рота 

получала знамя с белым крестом (полотнищем), а остальные роты полка — с жѐлтым.  
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Знамя Первой роты 

Преображенского полка 

 
Знамя для остальных рот 

Преображенского полка 

 
Знамя Первой роты 

Семѐновского полка 

 
Знамя для остальных рот 

Семѐновского полка 

 

 
Знамя Первой роты  

Измайловского полка 

 
Знамя для остальных рот  

Измайловского полка 

 

А в 1797 году Павел I ввѐл для армейских полков новый образец знамени. Знамѐна 

изготавливались из шѐлка (гродетур или камлот). Каждый полк получил по одному «белому» 

(полковому) знамени и по нескольку «цветных». В центре всех знамѐн помещался оранжевый 

медальон с изображением чѐрного двуглавого орла в венке. Полотнище делилось на «крест» и 

«углы». У «белых» знамѐн крест был белым. Углы у «белых» знамѐн, а также расцветка 

«цветных» знамѐн не регламентировались. Каждый полк получал знамѐна с оригинальными 

цветовыми сочетаниями. Расположение цветов на обеих сторонах знамени было одинаковым, 

т.к. материя была двойной. Углы могли делиться по диагонали, у «цветных» знамѐн состоять 

из нескольких цветных полей мог и крест.  

Все полки русской армии получили знамѐна образца 1797 года в течение 1797–1799 гг. 

 

 
Белое знамя образца 1797 года 

 
Цветное знамя образца 1797 года 

 

02 [13] января 1798 года батальонам Лейб-Гвардейских полков были пожалованы 

новые знамѐна — каждому Лейб-батальону 1 белое и 4 цветных знамени. В центре в 

медальоне двуглавый орѐл, над орлом лента с надписью «Симъ знаменемъ побѣдиши» (на 

обороте — «He намъ, не намъ, а Имени Твоему»), в углах золотые короны.  

22 ноября [03] декабря 1798 года российский император  Павел I  был избран Великим 

магистром Мальтийского ордена, в связи с чем к его императорскому титулу были добавлены 

слова «…и Великий магистр ордена св. Иоанна Иерусалимского». То, что Павел I стал 
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Великим магистром Мальтийского ордена, стало основанием к изменению российской 

государственной символики и в результате на российском гербе появилось изображение 

Мальтийского креста. 

 

   
Герб Российской Империи при Павле I 

 

Изменения в государственной символике повлекли за собой и изменения в знамѐнах 

воинских.  

17 [28] декабря 1798 года на все знамѐна Лейб-Гвардии (и знамена 1796 года с кайзер-

флагом в центре, и знамена 1798 года с орлом) были нашиты белые кресты Мальтийского 

ордена. 

 

 
Знамя Первого Лейб-батальона 

Лейб-Гвардейского 

Преображенского полка образца 

января 1798 года с нашитым на 

него мальтийским крестом 

 
Знамя Лейб-батальонов Лейб-

Гвардейского Преображенского 

полка образца января 1798 года с 

нашитым на него мальтийским 

крестом 

 
Знамя рот Лейб-Гвардейского 

Преображенского полка образца 

декабря 1796 года с нашитым на 

него мальтийским крестом 

 

 
Знамя Первого Лейб-батальона 

Лейб-Гвардейского Семѐновского 

полка образца января 1798 года с 

нашитым на него мальтийским 

крестом 

 
Знамя Лейб-батальонов Лейб-

Гвардейского Семѐновского полка 

образца января 1798 года с 

нашитым на него мальтийским 

крестом 

 
Знамя рот Лейб-Гвардейского 

Семѐновского полка образца 

декабря 1796 года с нашитым на 

него мальтийским крестом 
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Знамя Первого Лейб-батальона 

Лейб-Гвардейского Измайловского 

полка образца января 1798 года с 

нашитым на него мальтийским 

крестом 

 
Знамя Лейб-батальонов Лейб-

Гвардейского Измайловского полка 

образца января 1798 года с 

нашитым на него мальтийским 

крестом 

 
Знамя рот Лейб-Гвардейского 

Измайловского полка образца 

декабря 1796 года с нашитым на 

него мальтийским крестом 

 

Но уже 06 [17] января 1799 года дизайн знамѐн воинских подразделений снова 

изменился. Теперь в середине знамени в оранжевом медальоне был двуглавый орѐл, а в углах 

вензеля с надписями «Благодать». 

 

 
Знамя Лейб-Гвардии 

Преображенского полка 

 образца 1799 года 

 
Цветное знамя Лейб-

Гвардии 

Преображенского полка 

образца 1799 года 

 
Знамя Лейб-Гвардии 

Семѐновского полка 

 образца 1799 года 

 
Цветное знамя Лейб-

Гвардии Семѐновского 

полка образца 1799 года 

 

 
Знамя Лейб-Гвардии  

Измайловского полка 

 образца 1799 года 

 
Цветное знамя Лейб-Гвардии 

 Измайловского полка  

образца 1799 года 
 

В 1800 году снова были введены новые знамѐна — все три гвардейских полка 

(Преображенский, Семѐновский и Измайловский) получили одинаковые знамѐна (расцветка по 

инспекции). Белое знамя имело широкий белый крест и красно-белые углы с вензелями 

Павла I под двумя коронами (Российской Императорской и Мальтийской). Двуглавый орѐл в 

центре знамени приобрѐл несколько скошенный вид — с одним поднятым и одним 

опущенным крылом. Цветные знамѐна имели красный крест, поверх которого наложен тонкий 

белый; углы белые. В центре знамѐн оранжевый медальон, в котором двуглавый орѐл с 

перунами и молниями, орла сопровождали голубые ленты с надписями на лицевой стороне — 

«Съ нами Богъ» и на оборотной — «Благодать». Знамѐна гвардейских полков отличались 

только цветом древка:  
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— белое знамя Преображенского полка имело древко кофейного цвета, цветные 

знамѐна — светло-жѐлтые (палевые) древки; 

— древки всех знамѐн Семѐновского полка были чѐрными; 

— древки всех знамѐн Измайловского полка были белыми. 

 

 

 
Белое знамя Лейб-Гвардейских полков 

Преображенского, Семѐновского и Измайловского 

образца 1800 года 

 
Цветное знамя Лейб-Гвардейских полков 

Преображенского, Семѐновского и Измайловского 

образца 1800 года 
 

 

10 июня 1803 года император Александр I ввел новый образец знамени. Незадолго до 

этого он изменил порядок оснащения знамѐнами полков. Теперь полк трѐхбатальонного 

состава имел всего шесть знамѐн (раньше их число достигало 9): первый батальон имел одно 

белое и одно цветное знамя, остальные два батальона — по два цветных знамени. 

При Александре I углы полотнища стали вновь широкими. Вензель императора в 

углах стал изображаться в венке. Орѐл в медальоне в общем повторял образец 1800 года, но 

уже не имел девиза. Все «белые» знамѐна теперь действительно стали белыми (то есть и крест 

и углы были одного цвета). У «цветных» знамѐн углы тоже были белыми (кроме знамени 

Санкт-Петербургского полка, у которого углы были красными). Кресты на «цветных» 

знамѐнах соответствовали цвету инспекции. 
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Белое знамя образца 1803 года 

 
Цветное знамя образца 1803 года 

 

С 1803 года знамѐна делятся на линейные и гарнизонные. Гарнизонное знамя 

повторяет вышеописанный образец, но не имеет вензелей императора. Однако, Свеаборгскому 

гарнизонному полку было выдано знамя с вензелями в углах. Но это исключение из правила. 

 

 
Гарнизонное знамя Софийского полка 

 

В 1806 году в русской армии были введены наградные Георгиевские знамѐна. В целом 

они повторяли образец 1803 года, но по периметру полотнища золотыми буквами было 

написано отличие полка. В навершии знамени вместо орла помещался Георгиевский крест, 

выкрашенный масляными красками, под навершием повязывалась чѐрно-оранжевая 

Георгиевская лента. 

 

 
Георгиевское знамя Киевского гренадѐрского полка образца 1806 года, который первый из всех российских 

воинских подразделений получил 13 [25] июня 1806 года Георгиевское знамя 
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26 августа [07 сентября] 1813 года гвардейским полкам были назначены (но не 

выданы) Георгиевские знамѐна:  

Лейб-Гвардии Преображенскому полку — одно знамя с белым крестом и белыми 

углами, пять знамѐн с жѐлтым крестом и красными углами (над вензелями надпись 

«Благодать»), а также с надписью: «За оказанные подвиги / въ сраженiи 17 Ав / густа 1813 

года / при Теплице»; 

 

  

 

Лейб-Гвардии Семѐновскому полку — одно знамя с белым крестом и белыми углами, 

пять знамѐн с жѐлтым крестом и светло-синими углами, под вензелями надпись «Благодать», а 

также с надписью: «За оказанные подвиги / въ сраженiи 17 Ав / густа 1813 года / при 

Теплице». 

 

  

 

А ранее, 13 [25] апреля 1813 года Лейб-Гвардии Измайловскому полку были 

назначены (но не выданы) Георгиевские знамѐна (по два знамени на батальон): одно с белым 

крестом и белыми углами, пять знамѐн с жѐлтым крестом и белыми углами и надписью 

«Благодать» над вензелями, а также с надписью: «За отличiе при пора / женiи и изгнанiи 

не / прiятеля изъ пределовъ / Россiи 1812 года». 
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24 декабря 1813 [05 декабря 1814] года гвардейские полки получили новые 

Георгиевские знамѐна (только цветные). И на этот раз знамѐна были нового образца: 

двуглавый орѐл изображался с опущенными крыльями, московским щитком на груди, венком, 

факелом, перунами и молниями в лапах. Показательно, что белые знамена не вручались. Все 

полки получили знамѐна с жѐлтыми крестами: 

у Преображенского полка углы были красно-белыми и надпись по периметру 

полотнища: «За оказанные по / двиги въ сраженiи / 17 Августа 1813 / года, при Кульме»; 

у Семѐновского полка углы были светло-сине-белыми и надпись по периметру: «За 

оказанные по / двиги въ сраженiи / 17-го Августа 1813 / года, при Кульме»; 

у Измайловского полка углы были белыми и надпись по периметру: «За отличiе при 

пора / женiи и изгнанiи не / прiятеля изъ пре / деловъ Россiи 1812 года». 

 

 
Георгиевское знамя Лейб-Гвардии 

Преображенского полка 

 образца 1813 года 

 
Георгиевское знамя Лейб-Гвардии 

Семѐновского полка 

 образца 1813 года 

 
Георгиевское знамя Лейб-Гвардии 

Измайловского полка 

 образца 1813 года 
 

Впоследствии было утверждено несколько новых образцов знамѐн и их модификаций, 

но кардинальных изменений в рисунках знамѐн образца 1813 года не было. 

Принципиально новый по рисунку образец знамени был утверждѐн в 1883 году 

императором (01 [13] марта 1881 года — 20 октября [01 ноября] 1894 года) Александром III 

(26 февраля [10 марта] 1845 года — 20 октября [01 ноября] 1894 года). И хотя Александр III 

оставил разноцветие знамѐн, в целом он осуществил возврат к русской (до Петра I) 

концепции/традиции оформления воинских знамѐн.  

На знамени образца 1883 года, на лицевой стороне полотнища в центре, изображалась 

икона полкового праздника.1 Вокруг неѐ на некотором расстоянии рамка, в углах которой узор, 

а на боковых сторонах либо геометрический орнамент, либо надпись отличия. Всѐ это 

окружала кайма, усеянная малыми восьмиконечными звѐздами, золотыми или серебряными по 

прибору. 

На оборотной стороне полотнища в центре вензель императора2, сопровождаемый по 

сторонам восьмиконечными звѐздами. В углах рамки государственные орлы — [на некоторых 

гвардейских знамѐнах под орлами помещалась чѐрно-жѐлто-белая кокарда], по сторонам 

рамки геометрический орнамент. В нижней части рамки на юбилейных знамѐнах нашивался 

отрезок Андреевской ленты с юбилейными датами. 

 

                                                           
1
 Полковым праздником в русской армии (за исключением нехристианских частей) являлся тот или иной 

православный, а для польских частей — католический праздник. 
2
 С 20 октября 1894 года на знамѐнах образца 1883 года в связи со смертью императора Александра III и 

вступлением на престол Николая II (06 [18] мая 1868 года — 17 июля 1918 года) стал помещаться вензель нового 

императора (20 октября [01 ноября] 1894 года — 02 [15] марта 1917 года). 
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Полковое знамя образца 1883 года 

 

 
Государственный гербовый чѐрный двуглавый орѐл на чѐрно-жѐлто-белой кокарде 

(фрагмент знамени) 

 

Приказом №132 было установлено жаловать пехотным полкам по одному полковому 

знамени, однако старые знамѐна хранились в полку как регалии. Если у разных батальонов на 

знамѐнах были различные надписи отличия, то в строй всѐ равно выносились все эти знамѐна. 

27 мая [08 июня] 1883 года императором Александром III, в день его коронации, Лейб-

Гвардии Преображенскому и Семѐновскому полкам были пожалованы юбилейные 

Георгиевские знамѐна образца 1883 года. 

Полотнище и кайма знамени Преображенского полка алые (алый — полковой цвет), 

шитьѐ золотое. На лицевой стороне знамени в центре полотнища икона «Преображения 

Господня» и надпись по периметру «За оказанные / подвиги в сраженiи / 17-го Августа / 1813 

года при Кульме». На оборотной стороне знамени — надпись с юбилейными датами «1683–

1700–1850–1883» и над датами вензель Александра III — «А III». Навершие знамени — 

православный крест. Кроме этого у знамени была Андреевская лента. Лейб-Гвардии 

Преображенский полк получил такие знамѐна для всех четырѐх батальонов, но несколько 

позднее было приказано считать полковым только знамя 1-го батальона, а остальные три 

знамени хранить в полку как регалии. 
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Оборотная и лицевая стороны юбилейного Георгиевского знамени 

 Лейб-Гвардии Преображенского полка образца 1883 года 
 

Полотнище знамени Семѐновского полка светло-синее (полковой цвет), а кайма алая, 

шитьѐ золотое. На лицевой стороне знамени изображение полковой иконы — «Введение во 

храм прсв. Богородицы» и надпись по периметру знамени «За оказанные / подвиги в 

сражении / 17-го Августа / 1813 года при Кульме». На оборотной стороне знамени вышита 

надпись с юбилейными датами «1683–1700–1850–1883», а над датами вензель 

Александра III — «А III». Навершие — православный крест. Как и в Преображенском полку, 

знамѐна получили батальоны — каждое знамя имело Андреевскую юбилейную ленту. 

Полковым знаменем было только знамя 1-го батальона, а остальные три знамени хранились в 

полку как регалии. 

 

 
Оборотная и лицевая стороны юбилейного Георгиевского знамени 

 Лейб-Гвардии Семѐновского полка образца 1883 года 
 

21 апреля 1900 года установлен новый образец знамени. Теперь это было 

цельнотканое полотнище унифицированного рисунка. На всех знамѐнах этого образца на 

лицевой стороне изображался Спас Нерукотворный, кайма иконы повторяла по цвету кайму 

знамени. Рамка была того же вида, что и в образце 1883 года, но в еѐ верхней части помещался 

девиз «СЪ НАМИ БОГЪ». Все надписи отличия удалялись с полотнища (оставались лишь на 

скобе). 

11 июня 1912 года было установлено нашивать на Георгиевских знамѐнах (не только 

на знамѐнах, но и на кавалерийских штандартах), как новых, так и ранее пожалованных 

образца 1900 года, на лицевой стороне, в рамке под иконой, отрезок Георгиевской ленты с 
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вышитыми по прибору надписью отличия, годом пожалования и вензелем Императора, 

пожаловавшего отличие.  

03 апреля 1914 года надпись отличия на Георгиевских знамѐнах было решено 

нашивать не на отрезке Георгиевской ленты, а по периметру рамки. 

Для войсковых частей нехристианских народов предусматривался вариант знамени, 

где вместо иконы изображался государственный двуглавый орѐл, а девиз «СЪ НАМИ БОГЪ» 

удалялся. 

 

 
Знамя образца 1900 года 

 
Знамя образца 1900 года,  

для нехристианских частей 
 

С этими и подобными знамѐнами — в строю частей Российской Императорской 

Армии в 1914–1917 гг. находились знамѐна 6-ти царствований (всего 11 образцов или 13 

модификаций) — российские воинские подразделения просуществовали до 1917 года, когда в 

результате Великой Октябрьской социалистической революции государственным флагом 

России снова стал исконно русский красный флаг. 

Из этого короткого, но довольно подробного, обзора знамѐн русской армии наглядно 

видно, что в тот период, когда государственным флагом якобы был бело-сине-красный 

триколор, его присутствие как государственного флага в знамѐнах воинских частей никоем 

образом не проявляется. А ведь если бы бело-сине-красный триколор действительно был 

государственным флагом, то именно на его основе создавались бы знамѐна воинских 

подразделений.  

В этом аспекте важно отметить, что в противостоянии с надгосударственным 

управлением, навязывавшим России бело-сине-красный триколор в качестве государственного 

флага и статус колонии в качестве государственной субъектности, Россия с Петра I до 

Февральской революции 1917 года не только имела в качестве государственных 

геральдических цветов чѐрно-жѐлто-белый триколор, но в период с 1762 года по 1883 год 

военные знамѐна русской армии оформлялись в стилистике и традиции прусских военных 

знамѐн — полотнище с рисунком в виде уширенного креста. И только в 1883 году русский 

император Александр III, хотя и оставил разнообразие цветовой гаммы знамѐн, в целом вернул 

русскую традицию оформления рисунка воинских знамѐн. 

Знамѐна воинских подразделений в России все 300 лет правления династии 

Романовых создавались на основе действительного государственного символа — 

императорского штандарта — жѐлтого полотнища с чѐрным двуглавым орлом в центре. Эти 

символы в полной мѣре присутствуют на знамѐнах русской армии периода 1700–1917 гг.  

 
 

 
Императорский штандарт 

1799–1830 гг. 

 

 
Императорский штандарт 

1830–1917 гг. 

 
Знамя Лейб-Гвардии 
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Преображенского полка образца 

1742 года 
 

Более того, значительное число знамѐн воинских подразделений Российской 

Императорской Армии (особенно среди юбилейных Георгиевских знамѐн) было красного 

цвета1, что является прямым отсылом к тому, что исконно русским государственным флагом 

был красный флаг. 

Русские воинские знамѐна — наглядное и неоспоримое доказательство лживости всех 

утверждений, что государственным флагом России в период правления династии Романовых 

был бело-сине-красный триколор. 

 

Что же касается воинских знамѐн, введѐнных в постсоветской России, то это отнюдь 

не возврат к традиции/концепции русских знамѐн, а отсыл к прусской 

традиции/концепции, которую в 1762 году ввѐл в России император Пѐтр III (при рождении 

Карл Петер Ульрих, нем. Karl Peter Ulrich, полностью нем. Karl Peter Ulrich von Schleswig-

Holstein-Gottorf), случайный немец на российском престоле, и которую Россия так трудно 

изживала и практически изжила к началу XX века, о чѐм и рассказано выше. 

Важно отметить, что флаги в прусской концепции знамѐн для ведомств, в которых 

предусмотрена военная служба, начали устанавливать явочным порядком. Первыми флаги на 

основе уширенного креста получили подразделения Федеральной пограничной службы 

Российской Федерации (ФПС России) согласно Приказу Директора ФПС России Константина 

Васильевича Тоцкого от 03.07.1999 №349 «Об учреждении флагов системы Федеральной 

пограничной службы Российской Федерации». 

 

 
Флаг Федеральной пограничной службы Российской 

Федерации с 03 июля 1999 по 01 июля 2003 года 

 
Флаг Пограничных войск Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации  

с 03 июля 1999 по 01 июля 2003 года 
 

Затем флаг на основе уширенного креста был введѐн в Вооружѐнных Силах России 

приказом Министра Обороны Сергея Борисовича Иванова от 14 ноября 2003 года №399 «Об 

утверждении Положения о военном геральдическом знаке — эмблеме и флаге Министерства 

обороны Российской Федерации и Положения о флагах войск и воинских формирований 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 

 

  

                                                           
1
 Число знамѐн воинских подразделений красного цвета является значительным, а если к ним добавить 

знамѐна, созданные на основе красного цвета, где красный цвет доминирует, то количество знамѐн красного 

цвета будет подавляющим большинством по отношению к знамѐнам другого цвета. Причѐм все знамѐна 

Российской Императорской Армии за все 300 лет правления династии Романовых не содержат даже намѐка на 

какой-либо бело-сине-красный триколор. 
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Флаг Министерства обороны Российской Федерации 

образца 2003 года 

Флаг Южного военного округа 

образца 2003 года 

 

И только в 2006 году внедрение знамѐн в прусской концепции в русской армии было 

утверждено Указом Президента России В.В. Путина от 18 декабря 2006 года №1422 «О 

Боевом знамени воинской части». Этим Указом были утверждены «Положение о Боевом 

знамени воинской части», описание типового образца Боевого знамени воинской части1 и 

рисунки типового образца Боевого знамени воинской части. И предписано, что федеральные 

органы исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, до 01 января 2010 

года утвердят описания и рисунки боевых знамѐн воинских частей и обеспечат их 

изготовление и вручение.  

 

                                                           
1
 «Описание типового образца Боевого знамени воинской части» гласит, в частности: 

«Боевое знамя воинской части (далее — Боевое знамя) состоит из двустороннего полотнища, древка, 
навершия, скобы, подтока, тесьмы с кистями и знаменных гвоздей. В комплект с Боевым знаменем также входят 
орденские ленты (для гвардейских воинских частей — георгиевские знаменные ленты), панталер и знаменный 
чехол. 

На лицевой и оборотной сторонах полотнища — прямой, равноконечный крест с расширяющимися концами. 
Рисунок полотнища различается в зависимости от принадлежности воинской части: 

в Вооруженных Силах Российской Федерации — белый крест с черной каймой и оранжевыми углами между 
концами креста, углы равно разделены черной полосой (в воинских частях Военно-Морского Флота — синий 
диагональный крест на белом полотнище); 

во внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации — краповый крест с белыми 
углами между концами креста; 

в войсках гражданской обороны — оранжевый крест с голубыми углами между концами креста; 
в Федеральной службе охраны Российской Федерации и в Службе специальных объектов при Президенте 

Российской Федерации — васильковый крест с золотистой каймой и белыми углами между концами креста; 
в инженерно-технических воинских формированиях и дорожно-строительных воинских формированиях при 

Федеральном агентстве специального строительства — темно-синий крест с белыми углами между концами 
креста. 

На лицевой стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, — круглый красный медальон, 
обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В 
медальоне — главная фигура Государственного герба Российской Федерации: золотистого (серебристого) цвета 
двуглавый орел, поднявший вверх распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и — над ними — 
одной большой короной, соединенными лентой. В правой лапе орла — скипетр, в левой — держава. На груди 
орла, в красном щите, — серебристый (белый) всадник в синем плаще на серебристом (белом) коне, поражающий 
серебристым (белым) копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. 

На оборотной стороне полотнища Боевого знамени, в центре креста, — круглый красный медальон, 
обрамленный золотистым (серебристым) лавровым венком с развевающейся лентой в нижней части. В 
медальоне — знаменная эмблема воинской части (в Вооруженных Силах Российской Федерации в верхней части 
венка — эмблема Вооруженных Сил Российской Федерации). 

В углах лицевой и оборотной сторон полотнища Боевого знамени — круглые медальоны, обрамленные 
золотистыми (серебристыми) лавровыми венками с развевающимися лентами в нижней части. В медальонах — 
эмблемы видов Вооруженных Сил Российской Федерации, родов войск Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, служб, органов». 
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Знамя 1-го отдельного стрелкового Семѐновского полка.  

Церемония вручения знамени состоялась 03 мая 2014 года 

 

 
Знамя 1-го стрелкового Семѐновского полка

1
 

 образца 2006 года 

(лицевая и оборотная стороны) 

 
Знамя 154-го отдельного комендантского

2
 

Преображенского полка  

образца 2006 года 

(лицевая и оборотная стороны) 
 

Однако патриоты России не были безучастны к тому, что воинские знамѐна в России 

планируют утвердить исключительно в прусской концепции, и ещѐ 29 декабря 2000 года 

Федеральным законом Российской Федерации №162-Ф3 было утверждено Знамя 

                                                           
1
 1-й отдельный стрелковый Семѐновский полк — 1-й Отдельный Стрелковый Полк (войсковая часть 

№75384), Указом Президента России В.В. Путина от 16 апреля 2013 года получивший почѐтное наименование 

«Семѐновский» в честь знаменитого Лейб-Гвардии Семѐновского полка Российской Империи, был образован на 

основе батальонов 27-й Отдельной Мотострелковой Бригады Западного Военного Округа, ранее входивших в 1-ю 

Отдельную ордена Красной звезды Стрелковую Бригаду Охраны (1 ОСБрО), созданной 07 октября 1919 года 

приказом Революционного Военного Совета республики №2102 как Охранная рота при управлении коменданта 

РВСР и расформированной в 2009 году.  
2
 154-й отдельный комендантский Преображенский полк (войсковая часть №01904) входит в состав 

Военной комендатуры города Москвы, ранее именовался просто как Отдельный Комендантский Полк. Полк был 

создан в декабре 1979 года. В его состав вошли 99-й Отдельный Комендантский Батальон и Отдельная рота 

Почѐтного караула. Почѐтное наименование «Преображенский» полку было присвоено Указом Президента 

России В.В. Путина 09 апреля 2013 года в честь знаменитого Лейб-Гвардии Преображенского полка Российской 

Империи. 
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Вооружѐнных сил Российской Федерации, разработанное в русской традиции боевых знамѐн, 

в основу которого были положены русские боевые знамѐна образца 1883 года. 

 

 
Знамя Вооружѐнных сил России образца 2000 года 

(лицевая сторона) 

 
Знамя Вооружѐнных сил России образца 2000 года 

(оборотная сторона) 
 

Однако Знамя Вооружѐнных сил России осталось единственным знаменем для 

воинских формирований, разработанным в русской концепции. Все остальные знамѐна (за 

малым исключением)1 были разработаны в прусской концепции знамѐн. 

Примечательно то, что когда в постсоветской России с 1999 года пошла замена 

овеянных боевой славой русских красных боевых знамѐн воинских подразделений 

Вооружѐнных Сил России на знамѐна, разработанные, якобы, в концепции русских 

исторических воинских знамѐн была выбрана не русская концепция боевых знамѐн, например, 

времѐн Петра I или Александра III, когда были введены знамѐна образца 1883 года, а была 

выбрана прусская концепция боевых знамѐн, введѐнная Петром III. Вот если кому-то было 

столь нестерпимо существование овеянных боевой славой русских красных советских знамѐн, 

можно же было Семѐновскому, Преображенскому полкам и другим воинским 

подразделениям, родам и видам войск разработать знамѐна в русской концепции знамѐн 

образца 1883 года, но вместо этого принципиально была выбрана прусская концепция 

знамѐн образца 1762 года. 

Выбор прусской концепции отнюдь неслучаен и обусловлен тем, что 

государственным флагом России является бело-сине-красный триколор, который никогда не 

был государственным флагом России, но который был дарован фюрером III Рейха А. Гитлером 

русским предателям-власовцам. И именно предатели-власовцы в 1991 году водрузили над 

Россией дарованный А. Гитлером бело-сине-красный триколор как символ того, что Россия 

более не является суверенным государством, но является колонией Запада, что и подтверждает 

вся политика России (внешняя и внутренняя) до прихода к управлению Россией Президента 

В.В. Путина. Однако весь управленческий аппарат, система и структура управления 

постсоветской Россией были и во многом являются до сих пор колониальными, а не 

суверенными. 

Именно поэтому, что бело-сине-красный триколор является флагом гитлеровских 

прихвостней, после его водружения над Россией, современным власовцам потребовался и 

отказ от красных советских боевых знамѐн и внедрение флагов в прусской традиции, чтобы 

подчеркнуть идеологическое концептуальное единство «элиты» постсоветской России с 
                                                           

1
 Исключения составляют Военно-Морской Флаг — исторический русский военно-морской Андреевский 

флаг; Флаг Военно-Космических сил — по сути, флаг советских ВВС, но с несколько изменѐнной и без звезды 

эмблемой в центре — синее полотнище, из центра которого к углам и кромкам расходятся 14 расширяющихся 

жѐлтых лучей, в центре полотнища находится изображение перекрещенных серебряных пропеллера и зенитной 

пушки на серебряных парящих крыльях; по сути, существующий с советских времѐн Флаг Воздушно-десантных 

войск — синее полотнище с широкой зелѐной полосой внизу, а в центре полотнища эмблема ВДВ — парашютист 

между двух самолѐтов (на советском флаге была звезда на стропах парашюта); Флаг Сухопутных сил — 

полотнище красного цвета, в центре которого изображение малой эмблемы Сухопутных войск (золотая 

пылающая гренада на фоне двух перекрещенных мечей) образца 2004 года, созданный в русской традиции; а 

также созданный в русской традиции Флаг Ракетных войск стратегического назначения — синее полотнище с 

широкой красной полосой внизу, а в центре полотнища эмблема РВСН — круглый щит, за которым 

перекрещиваются две стрелы, направленные из углов вверх, и меч, направленный снизу вверх. 
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III Рейхом, поскольку авторам замены боевых знамѐн было нестерпимо напоминание о том, 

что под русскими красными знамѐнами был разгромлен их так любимый III Рейх. А 

утверждение для русской армии знамѐн, разработанных в прусской концепции,— это реванш 

за поражение III Рейха в Великой Отечественной войне. 

 

 
Фотооткрытка. Солдаты Вермахта в почѐтном карауле с боевыми историческими прусскими знамѐнами.  

III Рейх. Танненбергский мемориал
1
. 27 апреля 1933 года 

 

                                                           
1
 Мемориал в Танненберге (официальное название «Национальный памятник в Танненберге» — нем. 

Tannenberg-Nationaldenkmal) — официально это комплекс сооружений в память о победах Германии в Первой 

Мiровой войне 1917–1918 гг., в частности, в честь Битвы при Танненберге (26–30 августа 1914 года) и Битвы при 

Мазурских озѐрах (07–14 сентября 1914 года), завершившихся победой германских армии и отходом русских 

войск из Восточной Пруссии; а также в память Битвы при Танненберге (Грюнвальдская битва 15 июля 1410 года), 

в которой войско Тевтонского ордена потерпело сокрушительное поражение от объединѐнного польско-

литовского войска под командованием князя Витебского, Великого князя Литовского, короля Польского 

Владислава II Ягайло (Ягелло). Решающую роль в битве съиграли русские смоленские полки, которые, несмотря 

на то, что несли тяжелейшие потери, устояли под натиском тевтонских рыцарей, когда другие побежали с поля 

боя. Стойкость русских полков позволила Ягайло снова восстановить управление войском и обрушиться на врага, 

что и принесло победу в битве. Однако, несмотря на своѐ поражение, Тевтонский орден был разгромлен не 

полностью, и крестоносцы сумели выдержать двухмесячную (26 июля — 19 сентября 1410 года) осаду 

Мариенбурга — столицы Тевтонского ордена. А по результатам всей войны Тевтонский орден понѐс лишь 

незначительные территориальные потери. Поэтому в Германии неслучайно Битву при Танненберге 1410 года 

считают своей победой — Орден устоял и сохранил свою государственность. Но горечь этой победы, вызванной 

стойкостью русских полков, которые не позволили разгромить объединѐнное польско-литовское войско и 

вынудили крестоносцев пойти на некоторые уступки, стала основой исторической ненависти к русским. И 

мемориал в Танненберге — это не столько про прославление военных побед в Германии, это, прежде всего, 

символ ненависти к русским и вечной войны против русских. И прусские знамѐна в этом символе вечной 

ненависти к русским и вечной войны против русских играют, пожалуй, главную роль. 

Мемориал в Танненберге был построен в 1924–1927 гг. в Восточной Пруссии близ Хоэнштайна (ныне 

Ольштынек, Польша). Мемориал на торжественной церемонии 18 сентября 1927 года открыл Рейхспрезидент 

Германии П. фон Гинденбург. Мемориал был взорван сапѐрами Вермахта в январе 1945 года в связи с 

приближением советских войск. После Второй Мiровой войны территория, на которой был расположен 

Мемориал, отошла к Польше, и окончательный снос мемориала в Танненберге был проведѐн в 1952–1953 гг. 

польскими инженерными войсками. На месте Мемориала в 1960 году польскими властями был установлен 

памятник в честь Грюнвальдского сражения — памятник в честь победы польского войска в битве с Тевтонским 

орденом в 1410 году. 
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Солдаты Вермахта с прусскими знамѐнами военных частей III Рейха. 

Похороны Президента Германии Пауля фон Гинденбурга
1
. 

                                                           
1
 Пауль Людвиг Ганс Антон фон Бенекендорф унд фон Гинденбург (нем. Paul Ludwig Hans Anton von 

Beneckendorff und von Hindenburg; 02 октября 1847 года — 02 августа 1934 года) — немецкий военный, 

государственный и политический деятель. Видный командующий Первой Мiровой войны: главнокомандующий 

на Восточном фронте против Российской Империи (1914–1916 гг.), начальник Генерального штаба Германии 

(1916–1919 гг.). Прусский генерал-фельдмаршал (02/XI-1914). Гинденбург был участником Австро-Прусской 

войны 1866 года и Франко-Прусской войны 1870–1871 гг. Первый и единственный Рейхспрезидент Германии (12 

мая 1925 — 02 августа 1934 года) в истории Германии, избранный главой государства на прямых всенародных 

выборах. 

Именно Гинденбург был тем командующим германскими войсками, который нанѐс поражение русским 

войскам в Восточной Пруссии, сначала в сражении под Танненбергом (26–31 августа 1914 года), а затем у 

Мазурских озѐр (07–12 сентября 1914 года), а командующий русской 2-й армией, генерал от кавалерии (1910 г.) 

Александр Васильевич Самсонов (02 [14] ноября 1859 года — 17 [30] августа 1914 года) — русский 

государственный и военный деятель, погиб при невыясненных обстоятельствах (наиболее распространѐнная 

версия, что он застрелился, после разгрома его армии). После такой масштабной победы над русской армией 

Гинденбург стал национальным героем Германии настолько, что в честь него даже переименовали целый город:  

В 1905 году была образована коммуна Забже путѐм объединения бывших коммун Альт-Забже, Кляйн-

Забже и Доротендорф. В 1915 году Коммуна Забже была переименована в Гинденбург. 21 февраля 1915 года 

изменение названия было одобрено императором Германии Вильгельмом II. До того времени Забже был одним из 

немногих городов, чьѐ польское название сохранялось во время немецкого владычества. Всего через пять лет 

после получения городских прав Гинденбург стал крупнейшим городом в западной Верхней Силезии, 

находившейся под немецким управлением, и вторым по величине городом в немецкой Силезии после Бреслау 

(ныне Вроцлав). 

Но Гинденбург вошѐл в мiровую историю не за свои военные заслуги, а потому, что именно он осуществил 

нелегитимный приход фашистов к власти в Германии, поручив 30 января 1933 года А. Гитлеру формирование 

правительства. 

После смерти Гинденбург 07 августа 1934 года был торжественно похоронен в склепе Танненбергского 

мемориала, что подчѐркивало его роль в победе над русскими войсками в битве при Танненберге в 1914 году. 

Гроб Гинденбурга был во второй башне мемориала, для чего Могила Неизвестных солдат в центре мемориала 

была снесена, крест с неѐ был водружѐн на башню Гинденбурга, останки солдат были перезахоронены в боковых 

помещениях склепа Гинденбурга. У башен сменили кровлю, что придало памятнику вид крепости. 02 октября 

1935 года в день рождения Гинденбурга состоялось перезахоронение праха Гинденбурга и его умершей в 1921 

году супруги Гертруды в новом склепе. Над склепом разместился Зал памяти Гинденбурга с 4-метровой статуей 

маршала из порфира работы скульптора Фридриха Багдонса. 

В январе 1945 года в ходе отступления германских войск Мемориал в Танненберге был взорван по приказу 

Гитлера. Останки Гинденбурга и его супруги сначала были вывезены в Кѐнигсберг, а затем перевезены в 

Тюрингию и спрятаны в соляной шахте. Американские войска, оккупировав Тюрингию, вывезли гробы в 

Западную Германию, и в настоящее время они хранятся в церкви Святой Елизаветы в Марбурге.  
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III Рейх. Танненбергский мемориал. 07 августа 1934 года 
 

 
Принесение присяги солдатами Вермахта во времена III Рейха 

 

 
Солдаты III Рейха капитулируют перед советскими войсками, поднимая над собой белый флаг и склоняя перед 

победителями флаг своего воинского подразделения. 

Кадр из советской военной кинохроники о капитуляции Курляндской группировки с 09 по 11 мая 1945 года 

 

 

Внутренний Предиктор СССР 

22 февраля 2024 года 

 

                                                                                                                                                                                                    

И после смерти Гинденбург прославлялся как национальный герой, особенно в связи с победой над 

русскими войсками. В 1930-е годы в Германии продолжали выпускаться почтовые марки в честь Гинденбурга, а 

также были отчеканены монеты достоинством в 2 и 5 рейхсмарок с его изображением. Среди прочего в честь 

Гинденбурга был назван немецкий пассажирский дирижабль, который потерпел катастрофу в США 06 мая 1937 

года. Также имя Гинденбурга было присвоено 1-й бомбардировочной эскадре Люфтваффе. 


