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1. Государственный герб, флаг, гимн РФ

В декабре 2000 г. Государственная дума РФ приняла законы о 
государственной символике нашей страны.



Помещается на: 
                       -флаге Президента РФ, 
                       -боевых знаменах воинских частей
                       -знаменах федеральных органов исполнительной власти; 
                       -военных кораблях.



Красный цвет традиционно 
символизировал энергию, силу, кровь, 
пролитую за Отечество. 
Двуглавый орел остается символом 
власти, верховенства силы, мудрости, 
единения народов, живущих в 
европейской и азиатских частях 
Российской Федерации. 
Три короны – это дань истории. На 
Российском гербе короны можно 
трактовать как символы трех ветвей 
власти: исполнительной, 
законодательной и судебной.
Скипетр в нашем гербе символизирует на 
гербе защиту суверенитета Российского 
государства. 
Держава является символом единства, 
целостности государства. 
Всадник, изображенный на красном 
щите, поражающий змея (св.Георгий 
Победоносец) – это символ борьбы добра 
со злом, защиты Отечества.



Скипетр (с древнегреческого — 
опираться на палку) — символ 
земной власти монарха. 
Прообраз скипетра — пастушеский 
посох. 
В состав атрибутов русской царской 
власти скипетр вошёл в 1584 году при 
венчании на царство Фёдора 
Иоанновича.

Историческая справка

Держава (со старославянского — 
власть) — символ власти монарха, 
данной Богом. Она представляет 
собой золотой шар с короной или 
крестом. 





Государственный флаг  России – это символ 
независимости государства, его суверенитета. 

Он ежедневно поднимается в местах постоянной 
дислокации воинских частей ВС РФ, на военных кораблях.



Белый, синий и красный цвета 
приобретают государственное 

значение в XVII веке.

    В столице стали встречать 
иностранных послов с выносом 
нескольких знамен: белого, синего 
и красного.

     Нынешний государственный флаг 
России ввел не Петр I, а его отец 
Алексей Михайлович. 

    При нем появился первый русский 

флаг трех цветов. 1629 - 1676 



В 1693 году бело-сине-красный флаг 
официально становится государственным 

флагом.

     По русским 
обиходным 
понятиям XVII – XIX 
вв.: 

• белый – мир, 
чистота, правда, 
благородство, 
свободолюбие.

• синий – небо, 
целомудрие, 
верность, 
духовность, вера;

• красный цвет 
символизировал 
отвагу, героизм, 
огонь. 

        

      Петр I внес в российскую 
символику одно новшество – 
определил точное расположение 
цветных горизонтальных полос на 
российском флаге: 

      внизу – физический, плотский 
(красный); 

       выше – небесный (синий); 

       еще выше – божественный 
(белый).



Флаг РСФСР и СССР 
с 1918 – 1994 гг.

• 10 июля 1918 г. 
• V Всероссийский съезд 

Советов принял Конституцию 
РСФСР, в которой красный 
флаг утверждался как единый – 
торговый, морской и военный.

     С  образованием СССР 
Конституция 1924 г. утвердила 
Государственный флаг  СССР, 
который представлял собой 
красное полотнище с 
изображением в его верхнем 
левом углу, у древка, золотых 
серпа и молота и над ними 
красной пятиконечной звезды.







История создания гимна в России

Гимн – слово греческого происхождения, 
трактуется как торжественная песня, 
принятая как символ государственного 
или социального единства.



Первый гимн России
     Николай I , вернувшись в 

1833г. из Европы, 
выступил инициатором 
создания музыкального 
символа России, дав 
указание композитору А.
Ф.Львову сочинить 
музыку национального 
гимна на слова В.А.
Жуковского.

                            В.
А.Жуковский

                     
                              
  

                                                       
А.Ф.Львов

Боже, Царя храни!
Сильный, державный, 
Царству на славу, на славу нам!
Царству на страх врагам,
Царь православный!
Боже, Царя храни!
 



С 1918 года по 1943 год 
гимном  СССР  стал «Интернационал».

Вставай, проклятьем заклейменный, 
Весь мир голодных  рабов!
Кипит наш разум возмущенный
И смертный бой вести готов.
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем.

Припев: Это есть наш последний
              И решительный бой.
              С Интернационалом
              Воспрянет род людской!



Работа над новым гимном в годы Великой 
Отечественной войны

       Со временем слова 
«Интернационала» перестали 
соответствовать духу времени. 
Правительственная комиссия с 
участием Сталина выбрала 
музыку композитора и дирижера 
А.В.Александрова, которая была 
написана еще до войны, в 1939 г. 

Текст гимна подготовили военные 
корреспонденты многотиражки 
Военно-Воздушных сил страны 
«Сталинский сокол» 

С.В. Михалков и Г.А.Эль-Регистан.

А.В.Александров



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН  СССР
(1944 – 1977 ГГ.)

Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь.

Да здравствует созданный волей народов,

Единый, могучий Советский Союз!

Припев: Славься, Отечество наше свободное,

              Дружбы народов надежный оплот!

              Знамя советское, знамя народное
              Пусть от победы к победе ведет!



            В 1977 г. в гимн были внесены некоторые изменения. 

      Но сложилась парадоксальная ситуация: наряду с 
государственным гимном СССР в каждой союзной 
республике звучал также свой собственный национальный 
гимн, и только РСФСР оставалась единственной 
республикой в составе СССР, которая не имела своего 
гимна. 

     В послевоенные годы несколько ведущих композиторов 
пробовали создать гимн России, но все попытки оказались 
безуспешными. 

• 5 ноября 1990 г. правительство РСФСР  принимает 
постановление о создании государственного герба, 
государственного флага и гимна РСФСР .  В качестве 
музыки гимна комиссия одобрила «Патриотическую 
песню» Михаила Глинки.

• С декабря 1991 года, когда Россия стала независимым 
государством, стал государственным гимном РФ.



1 ЯНВАРЯ 2001 Г. СОЗДАН НОВЫЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РОССИИ

• Музыка А.В.Александрова             Слова С.В.Михалкова

Россия – священная наша держава,

Россия – любимая наша страна.

Могучая воля, великая слава –

Твое достоянье на все времена!

       Припев: Славься, Отечество наше свободное,

                      Братских народов союз вековой,

                      Предками данная мудрость народная!

                      Славься, страна! Мы гордимся тобой!



2. Боевое Знамя – символ воинской 
чести, доблести и славы



Из истории боевых знамен
• Воинские знамена возникли задолго до появления 

регулярных армий. 
• На Руси воинское знамя как эмблема Родины и символ 

воинской доблести и славы зародились у наших предков 
- восточных славян.

• В начальный период военное знамя представляло собой 
шест с каким - либо отличительным знаком наверху.

•  Знамена служили ориентиром места сбора для войск и 
местоположения начальника, 

    в походе указывали направление движения, а также 
применялись для управления боем путем поднятия, 
наклонения или перемещения знамени.



Борис идет на печенегов. 
Миниатюра из Сильвестровского  сборника. XIV в.

 

Стяг
 — воинское знамя в Древней Руси в 
виде шеста с укреплённым на нём 
пучком конских волос, клином яркой 
ткани, фигуркой животного или 
другим предметом, хорошо видным 
издалека, что в летописях 
называлось чёлкой становой.

Хоругвь –
 знамя с изображением иконы

Боевое знамя древних славян



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

Стяг  был местом сбора для 
войск, он «стягивал» отдельные 
отряды. 
В битве слава доставалась тому, 
кому удавалось пробиться к 
неприятельскому стягу, 
подрубить его, а на это место 
водрузить свое знамя. Такой 
поступок являлся подвигом и 
почти всегда означал 
решительную победу над врагом. 
Высился стяг над полем битвы — 
значит, рать боеспособна; 
поник стяг — значит, враги 
сломили силу войска,  поражение, 
конец боя. 



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 
"знамёна". 

Фрагмент картины В.И.Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»



Петр I, строя российский флот, много 
внимания уделял и разработкам 
рисунка флага. Он самолично набросал 
около 10 эскизов, постепенно 
приближаясь к окончательному 
варианту - "Флаг белый, через 
который синий крест св. Андрея того 
ради, что от сего апостола приняла 
Россия святое крещение".

Андреевский флаг был 
внедрен на кораблях 
Российского флота в 1710 
году и просуществовал без 
каких либо изменений до 
1917 года.

Линейный корабль
 «Святой Павел» 

с Андреевским флагом



Последними напутственными словами командиров кораблей к 
своим экипажам перед боем были: “С нами Бог и Андреевский 
флаг!”
До ноября 1917 года в Морском уставе было написано, что 
Андреевский флаг «все воинские корабли Российские не 
должны ни перед кем спускать». 

Крейсер 
Варяг

Встреча Андреевского флага крейсера 
«Варяг» в Кронштадте, 2009 г

17 января 1992г. Правительство РФ приняло резолюцию 
о возвращении Андреевского флага как единого 

военно - морского флага России.



 Указ Президиума Верховного совета СССР: 
"Боевое Знамя всегда находится со своей частью, а на поле боя - в районе боевых действий 

части.
       Весь личный состав части обязан самоотверженно и мужественно защищать Боевое Знамя в    
бою и не допустить захвата его противником.



 
 24 июня 1945 г. на Красной площади состоялся парад Победы. 
После торжественного марша колонна из 200 офицеров Красной Армии 
под барабанный бой бросила к подножию Мавзолея 200 захваченных в 
боях знамен фашистской армии.       
            
 Ни в одной стране мира нет ни одного русского знамени, 
взятого у наших воинов в бою.



  

     1. Знаменем Победы является 
штурмовой флаг 150-й ордена 
Кутузова II степени Идрицкой 
стрелковой дивизии, 
водруженный 1 мая 1945 года на 
здании рейхстага в городе 
Берлине. 
     2. Знамя Победы является 
официальным символом победы 
советского народа и его 
Вооруженных Сил над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
годов, государственной 
реликвией России. 
(Президент Российской Федерации В. 
Путин. Москва, Кремль. 7 мая 2007 
года. № 68-ФЗ. )

Хранится в Центральном музее 
Вооруженных сил   в Москве.



• В основу рисунка полотнища Боевого знамени нового образца положена 
наиболее почитаемая награда в России – Георгиевский крест, 
символизирующий готовность ВС к защите Отечества. 

• Крест символизирует орден Святого Георгия, учрежденного Екатериной II 
в 1769 году, и солдатский орден Славы, введенный во время Великой 
Отечественной войны в 1943 году.

• В комплект с Боевым знаменем также входят орденские ленты (для 
гвардейских воинских частей – георгиевские знаменные ленты).



 Боевое знамя всегда находится с воинской частью, а в районе 
боевых действий - в условиях, исключающих захват Боевого 
знамени противником. 
 Военнослужащие воинской части в случае угрозы утраты Боевого 
знамени обязаны принять все возможные меры к его спасению, 
самоотверженно и мужественно защищать Боевое знамя в бою и 
не допустить его захвата противником.



3. Знаки воинской доблести – 
ордена и медали

• В XV—XVII вв. 
наградами за военную службу
являлись доспехи, оружие или 
конь.
• Уже с XV в. в России стали 
изготавливать наградные 
монеты, т. е. фактически 
медали.
• Величина их
соответствовала чину 
награждённого. 



Петр I в 1698 г. установил, что 
награждение орденом — это знак особой 

монаршей милости
Членам императорской фамилии, 

главам иностранных государств, 

выдающимся полководцам, 

высшим сановникам империи и 

дипломатам вручалась 

высшая российская награда — 

орден Святого Андрея Первозванного. 

В 1998 году этот орден в России был возрождён. 
Сегодня орденом Святого апостола Андрея Первозванного 

награждаются выдающиеся государственные и общественные 
деятели и другие граждане

Российской Федерации за исключительные заслуги, способствующие 
процветанию, величию и славе России.



Основные государственные награды 
СССР

Декретом ВЦИК и СНК от 10 ноября 

1917 г. «Об уничтожении сословий и 

гражданских чинов» были 

упразднены все существовавшие 

царские ордена и знаки отличия. 

Первый советский орден Красного 

Знамени РСФСР был учрежден в 

сентябре 1918 г., а в 1920 г. в практику 

вошло награждение Почетным 

революционным оружием — 



• После образования  СССР, уже в 1924 г. 
был учрежден орден Красного Знамени 
СССР, а затем в 1928 г. — орден 
Трудового Красного Знамени СССР. 



1930 г. введены высшие награды 
СССР — орден Ленина и орден 
Красной Звезды, которым 
награждались за заслуги в деле 
защиты Родины.
За исключительную доблесть и 
героизм начиная с 1934 г.  
присваивалось звание Герой 
Советского Союза, с одновременным 
вручением ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».



В годы Великой Отечественной 
войны в СССР был учрежден целый 
ряд новых наград: ордена 
Отечественной войны (две степени); 
полководческие ордена: Суворова, 
Кутузова, Хмельницкого, 
Александра Невского. 
На флоте - флотоводческие ордена  
Ушакова и Нахимова. 

8 ноября 1943 г. был 
учрежден высший военный 
орден  СССР — «Победа», 
которым было награждено в 
СССР всего 17 человек. 

Первым орденом «Победа» был
награжден
маршал  Советского Союза Г.К. 
Жуков.



Начиная с 1992 г. в 
Российском государстве 
формируется новая 
наградная система, в 
которой было учреждено 
высшее звание — Герой РФ 
с вручением медали 
«Золотая Звезда». 

Первым Героем РФ 11 апреля  1992 г.      
стал летчик-космонавт Герой Советского Союза
Сергей Константинович  Крикалёв.



Задание: 
Используя алгоритм Цицерона, составьте 

рассказ о символах воинской чести.


