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Продолжаем заочную

экскурсию по залу Музея

специальной связи,

посвященному истории

государственных символов

России. Сегодня речь

пойдет о государственном

(национальном) флаге

нашей страны.

История отечественных фла�
гов (знамен) уходит корнями в
глубокую древность. О них мы
получаем сведения уже из лето�
писи "Повесть временных лет", в
которой знамена именуются
"стягами". Словари древнерус�
ского языка, кроме перевода по�
нятия "стяг" как военное знамя,
дают ему также толкование
"полк, строй, войско". В XII веке
под "стягом" все чаще уже пони�
мается именно знамя, а не воин�
ское соединение. В это же время
упоминается и еще одно слово
для обозначения воинского зна�

мени — хоругвь, являющееся об�
щеславянским термином.

В Древней Руси с Х века бое�
вые стяги и знамена были свя�
щенными. На них изображались
лики Спасителя, Богородицы и
святых. Религиозной святыней
был "чермный" (багряно�крас�
ный) стяг Дмитрия Донского с
Нерукотворным Спасом, реяв�
ший над полками на Куликовом
поле. Под таким же знаменем
Иван Грозный  в 1552 году штур�
мовал Казань, а  в  1687—1689 гг.
русские полки  совершили два
похода на Крым.

Знамя, с которым Иван IV хо�
дил на Казань, было особенно
знаменитым. У стяга "Всемило�
стивейшего Спаса" после взятия
Казани был отслужен молебен,
затем царь приказал воздвиг�
нуть церковь на том месте, где во
время боя стояло знамя. Знамя
это участвовало в других похо�
дах не только в XVI, но и в XVII ве�
ке. В начале XVIII века его вручи�
ли графу Б.П. Шереметеву, от�
правлявшемуся в Свейский (то
есть Шведский) поход, причем
подчеркивалось, что "с тем зна�
менем царь и великий князь всея
Руси покорил в русскую державу
Казанское ханство и победил
многочисленные басурманские
народы". На "басурманские на�
роды" русское воинство ходило
и под другими знаменами. В
Оружейной палате хранятся стя�
ги Ермака Тимофеевича, с кото�
рыми он в 1581 году начал заво�
евывать Сибирское ханство Ку�
чума. Орловцам будет интересно
узнать, что первый военно�мор�
ской флаг был изготовлен по

указанию царя Алексея
Михайловича для пер�
венца русского военно�
го флота — корабля
"Орел", построенного в
1668 году в подмосков�
ном селе Дединове на
реке Оке.

Однако важнейшие
вехи в эволюции рос�
сийского государствен�
ного флага связаны с
правлением Петра I. Так,
после введения в 1698
году первого военного
ордена России — свято�
го Андрея Первозванно�
го — в начале Северной
войны в сухопутной ар�
мии, а затем (с 1703 го�
да) и на флоте утвердил�
ся  Андреевский флаг, со
знаком лазурного ско�
шенного креста, кото�
рый символизировал
выход России к четырем
морям — Белому, Бал�
тийскому, Черному и Ка�
спийскому. 

В 1701 году Петр I уч�
редил царский штан�
дарт с изображением
черного двуглавого ор�
ла на желтом поле.
Компоновка штандарта
восходит к знамени им�
ператора Священной
Римской империи, или к
гербовому знамени царя Алек�
сея Михайловича Романова, или
к прусскому штандарту. 

Царь�реформатор принимал
непосредственное участие в со�
ставлении проектов знамен и да�
же делал их черновые наброски.
В 1699 году он собственноручно
выполнил и подписал чертеж бе�
ло�сине�красного флага, демон�
страция которого в международ�

ных водах на боевых кораблях в
1700 и 1716 годах позволяет счи�
тать его первым вариантом госу�
дарственного. В конце XVII — на�
чале XVIII века трехцветный флаг
был боевым флагом России на
суше и на море, а по Указу Петра
от 20 января 1705 года стал офи�
циальным флагом торгового
флота. После Петра I, в течение
более 150 лет, бело�сине�крас�
ный флаг выполнял роль нацио�
нального (народного) и коммер�
ческого.

В истории России был пери�
од, когда государственными на�
зывались знамена, специально
изготавливаемые к коронациям.
Коронационное знамя императ�
рицы Елизаветы Петровны,

впервые введенное в ритуал вос�
шествия на престол 25 апреля
1742 года, было исполнено в
черных и золотых (желтых) цве�
тах. Коронационная комиссия
включила его в число импера�
торских регалий в качестве еще
одного знака императорской
власти. Отныне вместе с коро�
ной, скипетром, державой, ман�
тией и другими знаками высшей
власти это знамя цветов штан�
дарта Петра Великого и с пол�
ным императорским титулом в
виде 33 территориальных гербов
сопровождало русских госуда�
рей в последний путь и присут�
ствовало при восхождении на
русский трон очередного прави�
теля. Таких знамен было изго�
товлено еще три — к коронациям
Александра II (1856), Александра
III (1883) и Николая II (1896). Пос�
ле коронаций знамена храни�
лись в Оружейной палате.

Создание государственного
флага Российской империи было
одной из важнейших задач гер�
бовой реформы, которую провел
Александр II. 11 июня 1858 года
император утвердил рисунок и
расположение "гербовых цветов
на знаменах, флагах, употребля�
емых при торжественных случа�
ях". Так появился черно�желто�
белый флаг, который вошел в го�
сударственную символику импе�
рии под названием Гербового
народного флага (в 1873 году пе�
реименован в национальный). В
качестве национального этот
флаг  использовался до 1883 го�
да, а затем, до 1917 года, суще�
ствовал наравне с бело�сине�
красным как имперский.

Перед коронацией последне�
го российского императора Ни�
колая II было собрано Особое со�
вещание, которое пришло к еди�
нодушному мнению, что именно

бело�сине�красный
флаг имеет полное
право называться Рос�
сийским, или нацио�
нальным, а цвета его
— белый, синий и
красный — имено�
ваться государствен�
ными. Бело�сине�
красный флаг устанав�
ливался единым для
всей Российской им�
перии, не исключая и
Финляндию. Однако
сторонники монархи�
ческих устоев реши�
тельно выступили за
исторические цвета,
но не бело�сине�крас�
ные, а черно�желто�
белые. И вот в 1914 го�
ду появился "симби�
оз" двух "конкурирую�
щих" флагов: бело�си�
не�красный флаг имел
в "крыже" желтый ква�
драт с черным двугла�
вым орлом. В услови�
ях начавшейся первой
мировой войны это
сочетание должно бы�
ло демонстрировать
единство русского об�
щества и монархичес�
кой власти. 

Отречение от пре�
стола императора Ни�
колая II и Февральская

буржуазная революция практи�
чески исключили имперскую
символику из государственной
жизни России. Весной и летом
1917 года полки, уходя на фронт
и присягая Временному прави�
тельству, поднимали красные
знамена. Таким образом, крас�
ный цвет и красные стяги как
символы свободы сыграли свою
объединяющую роль в россий�
ском обществе еще в период
буржуазно�демократических
преобразований. Этот символ
так же, как и эмблема "братания"
(серп, молот), был принят на во�
оружение большевиками, став в
дальнейшем символом социали�
стического государства. 8 апре�
ля 1918 года красный стал наци�
ональным российским флагом, а

10 июля этот факт был закреплен
в Конституции РСФСР, а затем
подтвержден в Конституциях
1925 и 1937 годов. Как альтерна�
тиву красному знамени Респуб�
лики Советов часть Белого дви�
жения использовала бело�сине�

красный флаг. С ним, например,
шел в феврале 1918 года в Пер�
вый Кубанский поход ударный
Корниловский полк. Как русский
национальный флаг он с мор�
ским Андреевским флагом вмес�
те с русской эмиграцией вышел
за пределы России, став одним
из политических символов Бело�
го движения.

Исторические изменения,
произошедшие в России в конце
ХХ века, сделали возможным
возвращение бело�сине�красно�
го флага в нашу жизнь. В апреле
1991 года Правительственная
комиссия Совета Министров
РСФСР одобрила использова�
ние трехполосного флага как но�
вого символа России. В том же
году, 22 августа, Чрезвычайная
сессия Верховного Совета
РСФСР постановила: "Считать
исторический флаг России — по�
лотнище из равновеликих гори�
зонтальных белой, лазоревой и
алой полос официальным Наци�
ональным флагом Российской
Федерации". Президентскими
указами 1993 — 1994 годов оп�
ределялся статус этого флага
как государственного символа,
четко устанавливались цвета:

бело�сине�красный (вместо бе�
лого, лазоревого, алого). День
22 августа был объявлен Днем
государственного флага Россий�
ской Федерации.

Что же касается Государ�
ственного флага РФ, то в конце
2000 года бело�сине�красное
полотнище утверждено в этом
качестве законодательно. В со�
ответствии с Федеральным кон�
ституционным законом: "Госу�
дарственный флаг Российской
Федерации является офици�
альным государственным сим�
волом Российской Федерации"
и "…представляет собой пря�
моугольное полотнище из трех
равновеликих горизонтальных
полос: верхней — белого, сред�
ней — синего и нижней — крас�
ного цвета".

Такова эволюция нашего Госу�
дарственного флага, отражаю�
щая основные этапы российской
истории.
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(Продолжение следует).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ФЛАГ РОССИИ

Гербовое знамя, XVII век. 

Александр Невский на фоне стяга с Неруко8

творным Спасом (фрагмент картины художни8

ка Корина).

Дворцовый штандарт

императора второй поло8

вины XIX века.

Гербовое (коронационное)

знамя, XVIII век.

Штандарт Президента

Российской Федерации.


