
Герб, гимн, флаг



Герб
• Государственный герб Российской 

Федерации представляет собой 
четырёхугольный, с закруглёнными 
нижними углами, заострённый в 
оконечности красный 
геральдический щит с золотым 
двуглавым орлом, поднявшим вверх 
распущенные крылья. Орёл увенчан 
двумя малыми коронами и — над 
ними — одной большой короной, 
соединёнными лентой. В правой 
лапе орла — скипетр, в 
левой — держава. На груди орла, в 
красном щите, — серебряный 
всадник в синем плаще на 
серебряном коне, поражающий 
серебряным копьём чёрного, 
опрокинутого навзничь и попранного 
конём дракона. 



История герба России
Герб русского царства
• Гербом двуглавый орёл становится при Иване Грозном, первом русском царе. 

Герб Русского государства дополняется в центре сначала единорогом, а затем — вместо 
него — московским символом —всадником-змееборцем. Также 
появляется православная символика, отражающая роль официальной религии.

• Всадник традиционно воспринимался как изображение государя. Со времени Ивана 
Грозного и раньше всадник на русских монетах и печатях трактовался как «князь великий на 
коне, а имея копье в руце». Подобная трактовка изображения оставалась неизменной до 
начала 18-го века, и только в петровское время (примерно с 1710-х) его впервые стали 
называть «святым Георгием». Это было связано с установлением имперской эмблематики 
Герб с печати Алексея Михайловича (1667 г.)

• На большой печати Бориса Годунова (не позже 1604 года) двуглавый орёл изображается 
с тремя коронами. Три короны означали 
завоёванные Казанское, Астраханское и Сибирское царства.

• Во времена смуты русский государственный символ активно использовался Лжедмитриями 
(I, II,III). В отличие от предыдущих, в одной из печатей Лжедмитрия I всадник был повёрнут 
направо по западноевропейской геральдической традиции (что говорит об иностранном 
происхождении печати).

• Во времена царя Алексея Михайловича орёл получает символы 
власти: скипетр и державу.

• Во времена правления Петра I секретарь австрийского посла в России И.-Г. Корб ведёт 
«Дневник путешествия в Московию», в котором описывает приближённых Петра и расправу 
над стрельцами. Дневник интересен как очередной взгляд на Россию глазами иностранца, в 
том числе содержит подробный рисунок государственной печати.

• После 1699-го года герб изображается с элементами Андреевского ордена, введённого 
Петром. Орёл становится чёрным под влиянием западноевропейских гербов. «Ездец» на 
гербе иногда именуется «государем» (указ 1704 года), но по сути изображается Георгий 
Победоносец, что зафиксировано в более поздних документах 1730-х годов.



Печать Ивана IV, 1539 



Герб с печати Алексея Михайловича 
(1667 г.) 



Герб Российской империи
• В 1730—1740-х годах герб получает надолго закрепившуюся форму. В 1736 году 

императрица Анна Иоанновна приглашает швейцарца по 
происхождению, шведского гравёра И. К. Гедлингера, который выгравировал к 1740 году 
Государственную печать, с небольшими изменениями использовавшуюся до 1856 года. 
После завоевания Мальты Наполеоном, император Павел I становится главой 
Мальтийского Ордена. В 1799 году Павел I подписывает «Указ о включении в российский 
герб Мальтийского креста под короной». Крест разместился на груди орла, под московским 
гербом (который был назван «коренным гербом России»). Также император предпринимает 
попытку разработать и ввести полный герб Российской империи. В 1800 году он предложил 
сложный герб, на котором в многопольном щитке и на девяти малых щитках было 
помещено сорок три герба. Однако, принять этот герб до смерти Павла не успевают.

• К этому времени появляются различные варианты герба: к примеру, орёл мог иметь одну 
корону и держать венок, молнии или факел. Император Николай I принимает два 
официальных типа гербов: на одном, упрощённом, у орла только основные элементы. На 
втором официальном варианте герба на крыльях орла появляются титульные гербы: на 
правом — Казанский, Астраханский, Сибирский, на левом — Польский, Таврический, 
Финляндский.

• При императоре Александре II, под руководством герольдмейстера барона Кёне была  
проведена геральдическая реформа. Орёл на рисунке получил новые черты, 
позаимствованные у западной Европы — например, герб с Георгием Победоносцем был 
повёрнут влево от зрителя. Малый государственный герб был утверждён 8 декабря 
1856 года. На нём также добавились щиты с гербами территорий в составе Российской 
империи.

• Всего же к 11 апреля 1857 года был создан и принят целый комплект из гербов, включая 
Большой, Средний и Малый государственные гербы, и прочие — в общей сложности сто 
десять рисунков. Герб останется практически неизменным вплоть до самой февральской 
революции, будут вноситься лишь небольшие изменения: например, при 
императоре Александре III добавится герб Туркестана — ещё одной провинции Российской 
империи.



Герб времён Елизаветы Петровны (1742-1761) 



Герб, утверждённый Павлом I в 1799 г. 



Большой государственный герб России, 1882 год 



Герб республики 1917г
• В 1917 году после отречения от власти Николая II встал вопрос 

о новом государственном гербе. «Для разъяснения» данного 
вопроса собралась группа специалистов: В. К. Лукомский, С. Н. 
Тройницкий, Г. И. Нарбут, И. Я. Билибин. Это были прекрасные 
знатоки геральдики, однако решение их отличалось 
выжидательностью. Они не признавали возможным до созыва 
Учредительного собрания решать вопрос о государственном 
гербе России, но считали, что допустимо использование «во 
всех предусмотренных законом случаях» двуглавого орла без 
всяких атрибутов и без Георгия Победоносца на груди. Этого 
орла нарисовал Билибин: двуглавая птица без атрибутов 
украшала печать временного правительства.

• В период Временного правительства с двуглавым орлом 
конкурировала и свастика — бегущий крест, когда-то солярный 
знак и символ вечности, благополучия, прогресса. По-видимому, 
именно в этом качестве она «приглянулась» Временному 
правительству, которое избрало её вместе с двуглавым орлом и 
изображением Таврического дворца (где размещалась 
Государственная дума) в качестве символов новой, 
демократической России.



Гербовый орёл 1917 года 



Герб РСФСР
• Герб впервые был описан в конституции 

РСФСР 1918 года: "Герб Российской 
Социалистической Федеративной Советской 
Республики состоит из изображений на 
красном фоне в лучах солнца золотых серпа 
и молота, помещенных крест-накрест 
рукоятками книзу, окруженных венцом из 
колосьев и с надписью: «Российская 
Социалистическая Федеративная Советская 
Республика» и «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»

• Герб образца 1978 года не претерпел 
значительных изменений — была лишь 
добавлена красная звезда.



Герб РСФСР последней редакции (1978) 



Герб Российской Федерации
• В 1992 году в России продолжали 

использовать герб образца 
1978—1991 гг., но надпись «РСФСР» 
на щите была заменена на 
«Российская Федерация» (в связи с 
переименованием государства).

• Современный государственный герб 
был принят в 1993 году. Он заменил 
герб РСФСР (а до того герб СССР) в 
качестве государственного. 
Современный герб содержит 
основные исторические элементы 
герба Российской империи кроме 
Андреевского ордена, однако 
большинство царских символов 
лишены в президентской 
республике какого-либо смысла. 
Герб разрешается изображать без 
геральдического щита.

• В 2000 году был принят новый закон 
«О Государственном Гербе 
Российской Федерации» , 
устанавливающий описание и 
порядок использования герба.





Официальный текст гимна России
• Россия — священная наша держава,

Россия — любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава —
Твоё достоянье на все времена!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая —
Хранимая Богом родная земля!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

Широкий простор для мечты и для 
жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 



Ранние гимны России
• Прежде чем в 1816 году был официально принят государственный гимн, все торжественные 

события сопровождались церковными песнопениями, а при Петре Великом — военными 
маршами. Такие песни, как «Гром победы, раздавайся!», «Коль славен наш Господь в 
Сионе…», никогда не считались официальными гимнами, но были своего рода русскими 
«духовными» гимнами, приобретя популярность. В 1816 году был избран один из старейших 
европейских государственных гимнов, гимн Великобритании «God Save the King» («Боже, 
храни Короля»). Этот гимн стал в России исполняться на слова стихотворения Василия 
Жуковского «Молитва русских». С 1816 по 1833 годы этот русский гимн исполнялся во всех 
торжественных случаях, но музыка оставалась английской.

•  Автором второго официального гимна был Алексей Федорович Львов, в 1833 году 
сопровождавший Николая I в Австрию и Пруссию, где императора повсюду приветствовали 
звуками «God Save the King». Царь поручил Львову сочинить новый гимн. Он написал 
мелодию и обратился к Василию Жуковскому с просьбой переделать несколько строчек, 
чтобы слова ложились на музыку. 18 декабря 1833 года состоялось первое публичное 
исполнение гимна, ставшего известным под названием «Боже, Царя храни!» 
в Москве в Большом театре. 25 декабря 1833 года Николай I утвердил гимн Львова.

• «Боже, Царя храни!» оставался официальным гимном вплоть до свержения монархии 
в феврале 1917 года. 2 марта 1917 года Временное правительство ввело в качестве нового 
гимна «Марсельезу» — национальный гимн Франции. Созданная в 1792 году К. Руже де 
Лилем, она воспринималась всеми как гимн свободе. В России была популярна «Рабочая 
Марсельеза» на слова Петра Лаврова — сокращённый вариант французского гимна.

• После Октябрьской революции 1917 года «Марсельезу» начал вытеснять 
«Интернационал» — международный пролетарский гимн, созданный во Франции. Его текст в 
1871 году написал Эжен Потье, а музыку в 1888 году Пьер Дегейтер. На русском языке 
припев «Интернационала» был напечатан в 1900 году. Полностью на русский язык 
«Интернационал» перевёл в 1902 году Аркадий Яковлевич Коц. Из шести частей 
оригинального текста в русский вариант вошло только три. Впервые пролетарский гимн 
официально прозвучал на похоронах жертв Февральской революции в Петрограде. Позднее 
текст был дополнен, и в 1918 году провозглашенIII Всероссийским съездом 
советов Государственным гимном РСФСР. С 1944 года, после введения нового Гимна СССР, 
«Интернационал» остаётся официальной песней Коммунистической Партии.



Гимн России (1990—2000)
• Принятие одного единого гимна в СССР спровоцировало процесс создания 

собственных национальных песен в союзных республиках. Однако гимн самой 
большой по площади республики РСФСР тогда так и не был принят. С началом 
системного распада, происходившего в социальной структуре, общественной и 
политической сфере Советского Союза в начале 1990-х годов, советские 
государственные символы перестали соответствовать политической ситуации в 
стране. В 1990 году в РСФСР была образована правительственная комиссия по 
созданию государственного гимна. В качестве его музыки была выбрана 
мелодия, созданная на основе незавершённого произведения М. И. Глинки, 
написанного им в 1833 году. Мелодия эта была найдена в архиве композитора 
лишь в 1895 году. Впервые она прозвучала в аранжировке М. Багриновского в 
1944 году под названием «Патриотическая песня». 23 ноября 1990 года на 
сессии Верховного Совета РСФСР произведение исполнил военно-духовой 
оркестр Министерства обороны СССР. 27 ноября 1990 года «Патриотическая 
песня» в оркестровке Андрея Петрова без слов была единогласно утверждена в 
качестве государственного гимна РСФСР.

• После распада СССР в 1991 году мелодия Глинки осталась гимном Российской 
Федерации. 11 декабря 1993 года указом президента Ельцина было утверждено 
Положение о Государственном гимне РФ, на основании которого гимном 
признавалась мелодия, созданная на основе «Патриотической песни». В 
соответствии со статьёй 70Конституции 1993 года государственные символы 
(герб, флаг, гимн) и порядок их использования устанавливаются федеральным 
конституционным законом. Однако попытки президента Бориса Ельцина 
провести такой закон через Государственную думу блокировались 
сторонниками левых партий, составлявшими большинство в нижней палате 
парламента. Коммунистическая партия периодически предпринимала попытки 
восстановить советский гимн, однако ей также не хватало необходимых 300 
голосов для принятия закона.



Принятие современного гимна
• Дебаты вокруг гимна возобновились в октябре 2000 года, после встречи 

Владимира Путина с российскими спортсменами, которые жаловались новому 
президенту на отсутствие слов и невозможность петь гимн во время церемоний 
награждения медалями на летних Олимпийских играх. До этого футболисты 
московского «Спартака» высказывали недовольство на отсутствие слов в 
гимне — это сказывается на моральном духе и патриотическом настрое 
команды, а также ухудшает результаты на международных выступлениях. Этого 
же мнения придерживались члены национальной футбольной команды, не 
попавшие в финальную часть Чемпионата мира в 1998 году. Путин привлёк к 
этой проблеме внимание общественности и вынес проблему на 
рассмотрение Государственного совета.

•  Исполнение государственного гимна России на параде в ознаменование 65-ой 
годовщины Победы. Москва, 9 мая 2010 года

• В ходе ноябрьской сессии Совета Федерации Президент заявил, что 
законодательное закрепление национальных символов (гимна, герба и флага) 
должно быть приоритетной задачей для государства. В качестве музыки для 
гимна Путин предложил взять бывший советский гимн, написав при этом к нему 
новый текст. 4 декабря 2000 года он внёс в Госдуму новый законопроект «О 
Государственном гимне РФ»]. 8 декабря Госдума проголосовала в пользу 
принятия музыки Александрова в качестве гимна. 381 депутат высказался «за», 
51 депутат проголосовал «против» и 2 воздержались. По итогам голосования 
была создана комиссия, задачей которой являлось рассмотрение предложений 
о тексте государственного гимна. От граждан было получено свыше 6 тысяч 
писем с текстами, но комиссия остановила свой выбор на 
стихахС. В. Михалкова



Флаг России



Флаг в период Временного правительства

• После Февральской революции 1917 года император Николай 
II отрёкся от престола в пользу своего брата, великого 
князя Михаила Александровича, который, в свою очередь, 
передал власть Временному 
правительству.1 (14) сентября 1917 года Россия была 
провозглашена республикой.

• Во время революции широко использовался красный флаг, 
однако Юридическое совещание, состоявшееся 25 апреля 1917 
года, предложило оставить в качестве национального бело-
сине-красный флаг. На состоявшемся 6 мая 1917 года 
заседании Временного правительства вопрос 
о государственном гербе и национальном флаге был отложен 
до «разрешения Учредительным собранием». Бело-сине-
красный флаг продолжал быть фактическим государственным 
символом России до Октябрьской революции 1917 года (де-юре 
— до принятия 13 апреля 1918 
года постановления Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета об установлении флага РСФСР), а в 
период Гражданской войны бело-сине-красный флаг 
представлял собой символ Белого движения, в противовес 
красному флагу Советской России.



Флаг РСФСР
• 8 апреля 1918 года вопрос о флаге РСФСР обсуждался на 

заседании Совета Народных Комиссаров РСФСР. В 
постановлении СНК предлагалось ВЦИК объявить 
государственным флагом красное полотнище с буквами «П. В. 
С. С.» (то есть с аббревиатурой девиза «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!»). Однако это предложение не было принято. 
Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного 
Комитета от 13 апреля 1918 года было установлено: «Флагом 
Российской Республики устанавливается красное знамя с 
надписью: Российская Социалистическая Федеративная 
Советская Республика». В тексте декрета не содержалось 
никаких уточнений относительно цвета, величины и 
расположения надписи, соотношения ширины и длины 
полотнища.

• 17 июня 1918 года ВЦИК утвердил образец изображения флага 
РСФСР, разработанный по поручению НКИД художником-
графиком Сергеем Васильевичем Чехониным. Флаг 
представлял собой красное прямоугольное полотнище, в 
верхнем углу которого, у древка, была помещена надпись 
«РСФСР» золотыми буквами, стилизованными под славянские; 
эта надпись от остальной части полотнища с двух сторон была 
отделена золотыми полосками, образующими прямоугольник.



Государственный флаг РСФСР                        (17 
июня 1918 — 21 января 1937) 



• 30 декабря 1922 года РСФСР объединилась с УССР,  БССР и ЗСФСР в союзное 
государство — СССР. Вид государственного флага СССР, описанного в Конституции СССР в 1923 
году как красное или алое прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 1:2 «с 
изображением на его верхнем углу у древка золотых серпа и молота и над ними красной 
пятиконечной звезды, обрамлённой золотой каймой», был установлен 18 апреля 1924 года. Его 
несли все суда СССР и дипломатические представительства СССР использовали флаг СССР.

• Вопреки сложившемуся мнению, что государственный флаг СССР вытеснил из употребления 
государственный флаг РСФСР, сфера употребления государственного флага СССР была очень 
незначительной. В соответствии с утверждённым 29 августа 1924 года Постановлением 
Президиума ЦИК СССР и Совета Народных Комиссаров СССР «О флагах и вымпелах Союза 
Советских Социалистических Республик» помимо использования в качестве кормового флага на 
торговых и пассажирских судах, приписанных к портам СССР, государственный флаг СССР на 
территории СССР был поднят постоянно только на двух зданиях — на здании Центрального 
Исполнительного Комитета СССР и на здании Совета Народных Комиссаров СССР. В дни 
общесоюзных праздников государственный флаг СССР поднимался только над зданиями 
центральных и местных учреждений народных комиссариатов и иных органов СССР, которые в 
большинстве населённых пунктов СССР отсутствовали.

• Напротив, принятым 23 марта 1925 года ВЦИК и СНК РСФСР постановлением «О порядке 
употребления государственного флага РСФСР учреждениями, организациями и частными лицами» 
было установлено, что государственный флаг РСФСР должен был быть поднят постоянно не 
только на зданиях ВЦИК и СНК РСФСР, но и на зданиях всех исполнительных комитетов местных 
советов, включая сельские советы и районные советы в городах. В дни общесоюзных, 
республиканских и местных праздников и торжеств государственный флаг РСФСР должен был 
быть поднят на зданиях всех государственных и местных органов, а также на зданиях 
государственных предприятий республиканского подчинения и их объединений. На зданиях же 
всех остальных государственных, профессиональных, кооперативных и других общественных 
организаций, учреждений и предприятий в дни общесоюзных праздников и торжеств было 
предписано поднимать красный флаг без надписей и обозначений.

• Красное полотнище без надписей и обозначений было наиболее распространённым флагом в 
СССР и РСФСР до 1955 года, когда было утверждено Положение о государственном флаге 
РСФСР, не предусматривающее замену государственного флага РСФСР красным полотнищем без 
надписей и изображений.

• После принятия в 1923 году Конституции СССР, в которой впервые было использовано понятие 
«государственный флаг СССР», 11 мая 1925 года XII Всероссийский съезд Советов принял новую 
редакцию Конституции РСФСР с описанием флага: «Статья 88. Государственный флаг Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики состоит из полотнища красного цвета, в 
левом углу коего, у древка наверху, помещены золотые буквы „РСФСР“». Флаг, созданный 
С. В. Чехониным, оставался без изменений до 1937 года, когда был установлен новый 
государственный флаг РСФСР.



Государственный флаг РСФСР (21 
января 1937 — 9 января 1954) 



Государственный флаг РСФСР        (9 
января 1954 — 1 ноября 1991) 



• Постановлением Президиума ВЦИК от 1 апреля 1937 года был утверждён новый 
образец изображения государственного флага РСФСР, разработанный по 
поручению Президиума ВЦИК художником А. Н. Милькиным. В отличие от флага 
РСФСР прежнего образца, новый флаг не имел обведённого золотыми линиями 
крыжа, а аббревиатура названия республики была нанесена обычным шрифтом, 
без разделительных точек.

•  
• Государственный флаг РСФСР (9 января 1954 — 1 ноября 1991)
• 20 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР своим 

постановлением «О государственных флагах союзных республик» признал 
целесообразным внести изменения в государственные флаги союзных ССР с 
тем, чтобы государственные флаги союзных ССР отражали идею союзного 
советского государства и национальные особенности республик. На флаги была 
помещена эмблема СССР — серп и молот с красной пятиконечной звездой при 
сохранении основного красного цвета полотнища, а кроме основного красного 
цвета полотнища были введены другие цвета, включён национальный 
орнамент. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 января 1954 
года было установлено новое описание государственного флага РСФСР: 
красное прямоугольное полотнище со светло-синей полосой у древка во всю 
ширину флага, которая составляет одну восьмую длины флага. В левом 
верхнем углу красного полотнища изображались золотые серп и молот и над 
ними красная пятиконечная звезда, обрамлённая золотой каймой. Отношение 
ширины флага к его длине — 1:2.Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 23 декабря 1955 года было утверждено «Положение о Государственном 
флаге РСФСР», в котором были точно описаны размеры и расположение 
изображений на флаге.

• Описание государственного флага РСФСР было подтверждено в статье 181 
новой Конституции РСФСР, принятой в 1978 году. В принятом 22 января 1981 
года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Положении о 
Государственном флаге РСФСР на рисунке и схеме обратной стороны 
полотнища звезда, серп и молот не были изображены.



Использование флагов советского 
периода после 1991 года

• Флаг СССР и флаг РСФСР образца 1954 года продолжали использоваться на 
уличных манифестациях и митингах представителями российских коммунистических 
движений и после установления трехцветного бело-сине-красного государственного 
флага в 1991 году.

• Например, 23 февраля 1992 года на митинге в честь Дня Советской Армии и Военно-
Морского Флота, собравшем в центре Москвы, по данным агентства РИА Новости 10 
000 человек, его участники держали флаги СССР и РСФСР. Также флаги СССР и 
РСФСР, флаг гербовых цветов Российской империи и Андреевский 
флаг использовались некоторыми сторонниками Верховного Совета России во 
время событий сентября-октября 1993 года в Москве.

• В конце 1994 года, а также зимой 1997 и весной 1998 года во время дебатов в 
Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации депутатами 
от фракции КПРФ, Аграрной депутатской группы, ЛДПР и депутатской группы 
«Народовластие» высказывались предложения о замене действующего 
государственного флага России на флаг Советского Союза или на флаг РСФСР. Так, 
например, председатель Государственной думы Геннадий Селезнев заявил: «Под 
трёхцветным флагом воевали власовцы — чем возмущаются ветераны в своих 
многочисленных письмах».

• 7 ноября 2003 года кандидат в депутаты Государственной думы член КПРФ Армен 
Бениаминов поднял на флагштоке здания Государственной думы Государственный 
флаг СССР вместо спущенного им перед этим Государственного флага Российской 
Федерации. Против Бениаминова возбудили уголовное дело по статье 329 УК РФ 
«Надругательство над государственным флагом Российской Федерации».

• В 2006 году флаг РСФСР использовали антиглобалисты на проводившейся 
на стадионе им. Кирова в Санкт-Петербурге акции протеста «Контрсаммит» против 
проведения саммита G8.



Флаг Российской Федерации с 1991 года

• После прошедших в марте 1990 года выборов народных депутатов РСФСР движение 
«Демократическая Россия» образовало «Конституционную комиссию», которой были 
подготовлены проекты Декларации о государственном суверенитете республики и 
предложений по конституционным поправкам. В числе предложенных первоочередных 
изменений Конституции значилось изменение Государственного флага РСФСР: новой 
редакцией статьи 181 предлагалось установить, что «Государственный флаг РСФСР 
представляет собой трёхцветное прямоугольное полотнище с равными по величине 
горизонтальными полосами: верхняя — белого, средняя — голубого, нижняя — алого цвета. 
Отношение ширины флага к его длине — 1:2». Однако на I Съезде установленный в 1954 
году государственный флаг изменен не был, более того, депутаты большинством голосов 
постановили убрать бело-сине-красные флаги, установленные на столиках некоторых 
народных депутатов РСФСР, а в прессе их назвали «царской символикой». В проекте 
Конституции Российской Федерации, принятом Конституционной комиссией РСФСР за 
рабочую основу 12 октября 1990 года, устанавливалась более осторожная формула, 
предусматривавшая что «официальные отличительные знаки Российской Федерации (герб 
и флаг) воплощают исторические символы российской государственности…», без явного 
указания на бело-сине-красный флаг и двуглавого орла, однако даже это положение 
вызвало острую критикуи в последующих вариантах проекта оно тоже было снято и 
заменено чистой отсылкой к закону.

• 5 ноября 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление об организации работы 
по созданию новых государственных флага и герба РСФСР и поручил Комитету по делам 
архивов при Совете Министров РСФСР разработать концепцию новых государственных 
символов и совместно с Министерством культуры РСФСР создать проекты новых 
государственных герба и флага РСФСР. По итогам рассмотрения предложений Комитет по 
делам архивов Совета министров РСФСР рекомендовал восстановить бело-сине-красный 
флаг, но внесение соответствующих законопроектов в Верховный Совет РСФСР было 
решено отложить на период до окончания избирательной кампании по выборам Президента 
РСФСР. Соответственно, в течение июля—августа 1991 года в проект Конституции было 
включено предлагаемое описание нового Государственного флага Российской 
Федерации — бело-лазорево-алого.



Значение цветов флага
• Цветам российского флага приписывается множество символических 

значений, однако не существует официального толкования цветов 
Государственного флага Российской Федерации. Самая популярная 
расшифровка заключается в следующем:

•      Белый цвет символизирует благородство и откровенность;
•      Синий цвет — верность, честность, безупречность и 

целомудрие;
•      Красный цвет — мужество, смелость, великодушие и любовь.
• Другим распространённым толкованием было соотнесение цветов 

флага с историческими областями Российской империи: Белой (белый 
цвет), Малой (синий цвет) и Великой Руси (красный цвет). Это 
объяснение исходило из полного титула царей и императоров России: 
«Всея Великия, и Малыя и Белые России», символизируя единение 
великороссов, малороссов и белорусов. Кроме того, в 
дореволюционные времена существовали разнообразные трактовки 
значений этих цветов, например:

•      белый — цвет свободы;
•      синий — цвет Богородицы;
•      красный цвет — символ державности.
• С точки зрения геральдистов, все подобные расшифровки носят 

необязательный, поэтико-лирический характер.



Спасибо за внимание!


