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Г6РБ И ФЛАТ .Р6GПУБЛИКИ ИПГУШ6ТИЯ 
(см. рис. на 7-й стр. цв. вкладки) 

Ингуши (самоназвание - галгаи) являются одним из коренных народов 
Северного Кавказа. В первой половине XIX в. среди них распространился 
ислам суннитского толка, тогда же ингуши вошли в состав Российской Им
перии (22 августа 1810 г.). До событий 1917 г. ингуши не имели никакой 
государственности, а земли на которых они жили, относились к Терской 
области. Наиболее близким родственным народом для ингушей являются 
чеченцы, поэтому в дореволюционный период их зачастую даже не разли
чали, считая единой этнической общностью. 

После февральской революции 1917 г. на Северном Кавказе возник 
целый ряд государственных образований, которые, сменяя друг друга, 
просуществовали вплоть до 1920 г. Уже в мае 1917 г. во Владикавказе 
был создан "Союз объединённых горцев Северного Кавказа и Дагестана", 
который возглавил князь Рашидхан Капланов. "Союз" в ноябре 1.917 г. 
провозгласил Горскую республику, председателем правительства которой 
стал чеченский нефтепромышленник А.-М. Чермоев. В декабре того же 
года возникло и Временное Терека-Дагестанское правительство. Однако, 
уже в марте 1917 r. на северо-кавказских территориях была установлена 
Советская власть и образовалась Терская советская республика, первым 
председателем совнаркома которой стал известный большевик Самуил 
Григорье,ич Буачидзе. Руководители Горской республики бежали в Г:РУ-. 
зию и в Тифлисе в мае 1918 r. попытались организовать Горское прави
тельство. Между тем на Северном Кавказе полыхала гражданская война. 
В обстановке турецкой и английской интервенции в мае 1918 г. Горское 
правительство объявило о создании Республики горцев Северного Кавка
за и Дагестана. Но через год под натиском Добровольческой армии рес
публика прекратила своё существование. Последняя попытка националь
ных сил удержать самостоятельную государственность проходила под 
монархическими лозунгами. В сентябре 1919 г. на территории Нагорной 
Чечни был провозглашен Северо-Кавказский эмират. Эмиром стал имам 
Уэун Хайр Хаджи-хан, а председателем Совета министров и главнокоман
дующим войсками - ротмистр князь М. Дышнинский-Арсанукаев. Однако, и 
монархическое государство потерпело крах. После отступления Деникин
ских войск в марте 1920 г., на Северном Кавказе снова установилась Со
ветская власть. 

20 января 1921 r. постановлением ВЦИК образовалась Автономная 
Горская Социалистичес:.<ая Советская Республика в составе Р.С.Ф.С.Р. В 
неё вошли и земли Ингушетии. Впоследствии также постановлением 
ВЦИК республика была упразднена, и Ингушетия стала автономной обла
стью (7.7.1924 r.). Постановлением от 15 января 1934 г. "в согласии с вы-
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раженной волей трудящегося населения" Ингушская АО была соединена с 
Чеченской АО в "объединённую" автономную область, которая 5 декабря 
1936 г. преобразовалась в АССР. 22 июня 1937 г. Чрезвычайный 111 Съезд 
советов Чечено-Ингушской АССР принял Конституцию республики. 

Ровно через четыре года началась Великая Отечественная войн.а, 
ставшая трагедией народов СССР. 7 марта 1944 г. Президиум Верховного 
Совета СССР издал указ, согласно которому Чечено-Ингушская АССР бы
ла ликвидирована, а в.се чеченцы и ингуши должны были быть выселены 
со своих родных мест. Территория республики была разделена между 
РСФСР, Северо-Осетинской АССР, Дагестанской АССР и Грузинской ССР. 
Основания этого зверского решения были изложены в преамбуле указа, 
где говорилось о _сотрудничестве чеченцев и ингушей с фашистскими ок
купантами и их участии "на протяжении ряда лет в вооруж�нных выступ
лениях против советской власти". Упразднение Чечено-Ингушской АССР 
было утверждено Законом РСФСР от 25 июня 1946 r., подписанным Пред
седателем Президиума Верховного Совета РСФСР И. Власовым. Таким 
образом, Советская власть попыталась вообще уничтожить ингушей и 
другие народы. Только в 1957 г. Чечено-Ингушская АССР была восстанов
лена, и только в 1991 г. был издан Закон РСФСР о реабилитации репрес
сированных народов. 

Герб у Чечено-Ингушской АССР появился 
24 июля 1981 г. Он был практически иденти
чен тогдашнему гербу РСФСР, только под аб
бревиатурой РСФСР на щите было помещено 
название "Чечено-Ингушская АССР" на трёх 
языках: русском, чеченском и ингушском, и 
лозунг "Пролетарии всех стр,з'н, соединяй
тесь!" тоже был написан на этих трёх языках 
(см. рис.). В целом никакой государственной 
геральдической традиции таким образом соз
дано не было. 

. 15 сентября 1991 г. в городе Назрани на Съезде народных депутатов 
советов всех уровней Ингушетии была принята Декларация об образова
нии Ингушской Республики в составе РСФСР, а 4 июня 1992 r. это реше
ние было утверждено Законом Российской Федерации. Затем 15 мая 1993 г. 
постановлениями Чрезвычайного съезда народа Ингушетии была принята 
Декларация о государственном суверенитете Ингушской республики и ут
верждена президентская республика в качестве государственной формы 
правления, 3 декабря 1993 г. указом президента Р.С. Аушева, избранного 
28 февраля 1993 г., название "Ингушская республика" было заменено на 
"Республика Ингушетия", а 27 февраля 1994 г. референдумом была при-
нята Конституция Республики Ингушетия. 

Разработка государственной символики Ингушетии началась в январе 
1994 г. 21 января распоряжением президента республики была образова
на комиссия по государственной символике, под председательством док-
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тора филологических наук И.А. Дахкильгова. 15 июня 1994 г. Р. Аушев под
писал Закон "О Государственном Флаге Республики Ингушетия". 22 июня 
утвердил его Описание, а 27 июня издал Указ "О Государственном Гербе 
Республики Ингушетия" и утвердил Положение о нём. Окончательно герб 
был принят Законом от 28 августа того же года. Автором герба является 
Р.А. Эльдиев. Впоследствии постановлениями Народного Собрания
Парламента республики были утверждены: 3 апреля 1996 г. название бу
дущей столицы "Marac" (автор - Н.Д. Кодзоев), а 3 апреля 1997 г. - Гимн 
(автор слов - Р. Цуров, музыки - Р.М. Зангиев). 

Государственный флаг Республики Ингушетия принят 15 июля 1994 г. 
(см. рисунок и описание флага и герба в статье «Государственные гербы и 
флаги республик Российской Федерации» в этом номере). 

Основные цвета флага - белый и зелёный. Это традиционные цвета 
ислама. Флаги мноmх мусульманских государств построены на их сочета
нии: или полностью только этих двух цветов - флаги Саудовской Аравии, 
Пакистана, Нигерии и Коморских островов; или же эти цвета присутствуют 
вместе с другими, например, красным и чёрным - флаги Алжира (красный 
полумесяц со звездой на зелёно-белом поле), Сирии, Ирака и Йемена 
(центральная белая полоса с зелёными звёздами), белые и зелёные части 
флагов Судана, Кувейта, Иордании, Джибути, Объединённых Арабских 
Эмиратов, Омана, Мальдивской республики, Нигера. Красным цветом вы
делен на белой полосе Ингушского флага "солярный знак". Эти знаки 
имеют в Ингушетии довольно древнее происхождение. По своей сути они 
родственны подобным знакам других народов, в том числе и приближаю
щимся к форме свастики (например, в индийской традиции). Многочислен
ные варианты знаков подобных.Форм, встречающиеся в различных куль
турах, символизируют солнце, единство природных начал и отвечают 
древнейшим мифологическим представлениям. 

Ингушский знак можно встретить на древних архитектурных сооруже
ниях страны. Практически идентичный "гербовому", только имеющий че
тыре луча, знак считается родовой тамгой древнейшей ингушской фами
лии Мальсаговых. Этот род является од!iИМ из самых знатных и известных 
в Ингушетии. Он имеет очень древнее происхождение, начало которого 
относится к полу легендарным временам и . связывается с мифическими 
основателями ингушского народа. Родовым гнездом Мальсаrовых являет
ся селение Таргим в Джейрахском районе горной Ингушетии. Здесь стоит 
фамильный замок, построенный в XVII в. На арочном камне его дверного 
проёма можно увидеть тамгу Мальсаговых (см. рисунок). 
После присоединения Ингушетии к России Мальсаговы 
были признаны в потомственном дворянском достоин
стве Российской Империи (1815 г.). К этому разрос
шемуся роду принадлежапи многие выдающиеся дея
тели ингушской истории и культуры, перечислю лишь 
некоторых. Сафарбек Т овсолтанович Мальсагов 
(26.7.1868 - 1944), как и мt;torиe другие Мальсаговы, 
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служил на военном поприще. Героически сражаясь в Первую Мировую 
войну в 1915 г., получил чин генерал-майора. В 1919 г. во время установ
ления на Северном Кавказе белогвардейской власти он был назначен 
правителем Ингушетии, а затем был представителем Ингушетии при шта
бе Добровольческой армии, эмигрировал и скончался в Варшаве. Приме
чательна была судьба Созерко Артагановича Мальсаrова (17.6.1895-
25.2.1976). Сын аннинского кавалера, выпускник Воронежского кадетского 
корпуса, он служил в Ингушском кавалерийском полку во время Первой : 
мировой войны, затем в Добровольческой армии, но остался в СССР. В 
1923 г. он был арестован и отправлен на Соловки, откуда в 1925 г. ему , 
удалось совершить беспрецедентный побег в Финляндию. В 1926 г. в Лон
доне Созерко опубликовал книгу "Адские острова", где с ужасающей от
кровенностью рассказал о своём заключении в Соловецком лагере. Она 
стала одной из первых книг, в которых раскрывалась правда о советской 
власти и её карательных органах. Несколько раз советские агенты пыта
лись "ликвидировать" автора, часто переезжавшего из одной европейской 
страны в другую. Во время второй мировой войны в Польше и Франции 
Соэерко принимал участие в Движении Сопротивления. Скончался он и 
похоронен в Англии. Заурбек Куразович Мальсагов (З.6.1894-14.5.1935), 
ингушский просветитель и учёный, нарком просвещения Горской респуб
лики, автор ингушского алфавита на основе латиницы (1921 г.), основа
тель ингушской национальной газеты "Сердало" (1923 г.), автор классиче
ской работы "Грамматика ингушского языка" (1925 г.), директор Ингушского 
(затем Чечено-Ингушского) научно-исследовательского института истории, 
языка и литературы (1930-1935 гг.). По состоянию на 1996 г. огромный род 
Мальсаговых насчитывал 19 300 человек. Не удивительно, что тамга столь 
много сделавшего для Ингушетии рода вошла в состав Государственных 
флага и герба республики. 

В гербе Ингушетии помимо элементов флага присутствуют также ещё 
два цвета - "голубой" и "золотисто-жёлтый", символизирующие небо и 
солнце, и изображения: солнца, орла, двух гор - Столовой горы и Казбека. 
Это естественные для горцев символы природы. В гербе расположена 
также являющаяся его основной доминантой боевая башня. Это характер
ное строение, входящее в замковые комплексы средневековых селений. 
Такие башни выполняли преимущественно военные функции. Их часто 
можно встретить в горных районах страны, например, в том же селении 
Таргим. По сути они стали символами ингушской культуры. Таким обра
зом, герб построен на умелом сочетании элементов природы Ингушетии 
(орёл, горы, солнце) и культурн�исторической деятельности её народа 
(боевая башня, цвета Ислама). Соединением обоих направлений, вероят
но, является древний солярный знак, который можно рассматривать и как 
природный и как культурный символ. 
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