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Факты из истории 

  

В древности вместо слов "флаг" и "знамя" употреблялось слово "стяг". Выражение "по-

ставить стяг" означало построение дружины к битве. Стяг "стягивал" витязей в боевой 

порядок и отмечал сердцевину войска. На его защиту ставили стяговников-богатырей. 

По стягу судили о ходе битвы. Стяг "простирашася яко облацы" - значит, бой идѐт ус-

пешно. Падение стяга говорило о бедственном положении войска, о том, что враги "досе-

кошася до стяга, и стяг подсекоша".  

 

Примечательно и происхождение слова "знамя". "Знамениями" называли изображения 

православных святынь. После того, как на стягах стали изображать св. Георгия и другие 

святые лики, они превратились в "знамения", а затем в "знамѐна". 

 

Единого национального флага в допетровской Руси не существовало. С древних времѐн 

на знамѐнах великих князей изображались святые, лики Христа и Богородицы. 

 

На протяжении многих веков русскую армию осеняли красные знамѐна. Ещѐ в Х веке ви-

тязи Святослава Великого бились под красными стягами. В одной из древних рукописей 

сохранились их изображения. Полотнища стягов были клиновидной формы, а навершия - 

в виде копья с перекладиной, то есть в форме креста. 

 

Три века спустя армия Дмитрия Донского вышла против полчищ Мамая. На Куликовом 

поле над русской армией реяло огромное красное знамя с изображением образа Неруко-

творного Спаса. 

По сути, такого же цвета и с таким же образом было полковое Большое знамя Ивана 

Грозного. В 1552 русские полки шли под ним на победоносный штурм Казани.  

Знамя Ивана Грозного полтора века сопровождало русскую армию. При царице Софье 

Алексеевне оно побывало в Крымских походах, а при Петре I - в Азовском походе и на 

войне со шведами. 

 

 

В Лицевом летописном своде помещено изобра-

жение знамени Ивана Грозного в Казанском по-

ходе – раздвоенное белое с изображением Спаса 

и восьмиконечным крестом над ним. По другим 

данным знамя (вероятно полковое) было крас-

ным с изображением Спаса. Копия этого знаме-

ни, много раз отреставрированная, по сей день 

хранится в Оружейной палате Кремля. 

 

Хорошо известен так называемый "Великий стяг" Ивана Грозного. Это полотнище в виде 

трапеции (с откосом). У древка на лазуревом поле изображѐн Святой Михаил на коне. На 

откосе "сахарного" цвета изображѐн Христос. Знамя имеет кайму "брусничного цвета", у 

откоса дополнительно кайма "макового" цвета. 

 

Религиозные сюжеты изображались и на других царских знамѐнах. На алом знамени 

Алексея Михайловича, например, изображался лик Спасителя. 
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Со времѐн царя Алексея Михайловича начали изготавливать "гербовые знамѐна", первое 

такое знамя было белым с широкой красной каймой, в центре изображался золотой дву-

главый орѐл и гербы подвластных царю земель, на кайме размещалась легенда (автор 

герба Станислав Лопуцкий). В описи Оружейной палаты о гербовом знамени 1666-1667 

годов сказано: "В кругу изображен двуглавый орел, коронованный двумя коронами, а на 

груди у него "царь на коне колет копием змия". 

 

Россия до царя Алексея Михайловича не имела единого государственного знамени. Рус-

ские люди в разных обстоятельствах использовали разные символы, чтобы выразить 

свою народную, русскую сущность - хоругви, иконы, казачьи бунчуки, знамена стрелец-

ких полков и т.д. По всей видимости, не было насущной потребности в подобном симво-

ле; его функции выполнял герб государства Российского - двуглавый орел. Из подобных 

символов вырос и русский государственный флаг, а оформился он при царе Алексее Ми-

хайловиче (отце Петра Первого). 

 

В ответ на предложение персидского шаха вывозить шелк в Европу водным путем через 

Россию царь указал "… для посылок из Астрахани в Хвалынское (Каспийское) море сде-

лать корабли в Коломенском уезде в селе Дединове и то корабельное дело ведать... боя-

рину А. Л. Ордину-Нащокину". По царскому указу кораблю надлежало иметь государст-

венный флаг. Царь Алексей Михайлович определил внешний вид флага не по подобию 

флагов других европейских морских держав, как это утверждается некоторыми истори-

ками, а по подобию стрелецких знамен, которых в то время в России было великое мно-

жество. 

 

В книге "Корабельные флаги" Карла Алярда, из-

данной в Амстердаме еще в 1695 году, этот флаг 

описан так: "флаг Московский, определен синим 

крестом, первой и четвертой квартиер белой, вто-

рой и третий красной". 

 

Этот флаг представлял Россию значительный пери-

од исторического времени, и не только на торговых 

кораблях, но и на дипломатических представитель-

ствах, в армии, а позже и на аэропланах Первой 

Мировой войны. 
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Гербовое знамя Петра I (1696) было красным с белой каймой, в центре изображался золо-

той орѐл, парящий над морем, на груди орла в круге Спаситель, рядом Святые Пѐтр и Па-

вел, Святой Дух. Но этому знамени не суждено было просуществовать долго, Петром I 

были созданы новые знамѐна и флаги с новой символикой. 

 

Флагом торгового флота 1693-1700 

года считается белый флаг с чѐрным 

двуглавым орлом под тремя корона-

ми, с золотыми скипетром и держа-

вой в лапах. Такой флаг приказывали 

делать из белой тафты, а орла - из 

чѐрной материи. Это, вероятно, пер-

вый "гражданский" флаг России.  

 

С 1693 года Пѐтр I уже использовал 

бело-сине-красный флаг с золотым 

двуглавым орлом в центре в качестве 

"флага царя Московского" (в 1700 

году при осаде Нарвы шведы захва-

тили похожего рисунка царское знамя). 

Петр Первый, отказываясь от всего русского и насаждая европейское, отказался и от кре-

ста на государственном флаге, заменив его тремя параллельными полосами по образцу 

просвещенной Европы.Петр I собственноручно нарисовал образец и определил порядок 

горизонтальный полос на флаге и Именным Указом №2021 от 20 января 1705 года Пѐтр I 

узаконил бело-сине-красный флаг с параллельными линиями - государственным. 

Также русский трѐхцветный флаг стал основой для национальных флагов других славян-

ских народов, которые видели и видят в России свою единственную защитницу.  

В 1712 году над военно-морскими кораблями 

взвился новый, "Андреевский", флаг - белый с ла-

зоревым крестом, в честь ордена святого апостола 

Андрея Первозванного. 

На косом кресте распяли апостола Андрея Пер-

званного. По этой причине у христиан косой 

крест связывается с именем этого апостола. 

рей Первозванный в своих странствиях достиг 

берегов Чѐрного моря и крестил древних русов. 

На Руси гордились тем, что начало русского хри-

стианства связано с деяниями самого первого из учеников Христа. 
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Собственно национального флага в России 

до середины XIX века не было. Впервые в 

России черно-желто-белый флаг начал вы-

вешиваться в торжественные дни после 1815 

года, вслед за окончанием Отечественной 

войны с наполеоновской Францией. 

В 1819 году в нашей Армии был впервые 

принят батальонный линейный значок, со-

стоящий из трех горизонтальных полос: бе-

лой (верхней), желто-оранжевой и черной 

(жолнерский значок). 

Бело-сине-красный флаг постепенно стал 

превращаться в историческую реликвию, связываемую часто с именем Петра I. 

Указом Александра II от 11 июня 1858 года был введѐн чѐрно-жѐлто-белый "гербовый" 

флаг.  

Чѐрно-жѐлто-белое знамя основано на русской геральдической традиции. Его чѐрный 

цвет - от двуглавого орла, жѐлтый - от золотого поля герба, а белый - цвет св. Георгия. 

Также его цвета символизировали землю-золото-серебро. 

Бело-сине-красный флаг всѐ это время оставался коммерческим флагом. 

На протяжении второй половины 19 века среди историков велись споры, какой же флаг 

считать национальным: бело-сине-красный или чѐрно-жѐлто-белый.  

 

Вопрос был официально решѐн 28 апреля 1883 года (7 

мая 1883 года это решение было включено в Собрание 

узаконений Российской империи.), когда "Повелением о 

флагах для украшения зданий в торжественных случа-

ях" Александр III после долгих колебаний, распорядил-

ся использовать исключительно бело-сине-красный 

флаг. По решению Юридического совещания в апреле 

1917 года бело-сине-красный флаг, поскольку он не не-

сет атрибутов никаких династических эмблем, стал считаться флагом республиканской 

России 1917 года. 

 

 Флаг Российской Социалистической Федеративной Совет-

ской Республики состоит из полотнища красного (алого) цве-

та, в левом углу которого - у древка, наверху, помещены зо-

лотые буквы РСФСР или надпись: Российская Социалистиче-

ская Федеративная Советская Республика. Длина флага вдвое 

больше ширины. 

 

 Государственный флаг Союза Советских Со-

циалистических Республик — официальный сим-

вол СССР (наряду с Государственным гербом 

СССР и Государственным гимном СССР), являлся 

«символом государственного суверенитета СССР и 

нерушимого союза рабочих и крестьян в борьбе за 

построение коммунистического общества». Красный цвет флага — символ героической 

борьбы советского народа, руководимого КПСС, за построение социализма и коммуниз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B1_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0


5 
 

ма, серп и молот означают незыблемый союз рабочего класса и колхозного крестьянства. 

Красная пятиконечная звезда на флаге СССР — символ конечного торжества идей ком-

мунизма на пяти континентах земного шара".  

Представлял собой красное прямоугольное полотнище с изображением в верхнем углу, у 

древка, золотых серпа и молота и над ними красной пятиконечной звезды, обрамлѐнной 

золотой каймой. Отношение ширины флага к его длине 1:2 

 

  

Государственный флаг Российской Федерации 

 

 Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямоугольное по-

лотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: верхней - белого, средней - синего 

и нижней - красного цвета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что означают цвета флага России? 

 

Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как официальный (государствен-

ный) флаг России только накануне коронации Николая II в 1896 г. (до этого государст-

венным флагом Российской империи считался черно-желто-белый флаг, который в на-

стоящее время используется различными монархическими движениями, а бело-сине-

красный флаг со времен Петра I был торговым или коммерческим флагом России). Тогда 

красный цвет означал державность , синий – цвет Богоматери, под покровительством ко-

торой находилась Россия, белый – цвет свободы и независимости.  

 

Существует и еще одна "державная" трактовка значений цветов флага, которая означает 

единство трех братских восточно-славянских народов: белый - цвет Белой Руси (Белорус-

сии), синий - Малороссии (Украины), красный - Великороссии. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82

