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Штандарт Президента Российской 
Федерации

● Штандарт Президента Российской Федерации 
представляет собой квадратное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — красного 
цвета (цвета Государственного флага Российской 
Федерации). В центре — золотое изображение 
Государственного герба Российской Федерации. 
Полотнище окаймлено золотой бахромой.

● На древке штандарта крепится серебряная скоба с 
выгравированными фамилией, именем и отчеством 
Президента Российской Федерации и датами его 
пребывания на этом посту.



Специальный экземпляр 
Конституции Российской 

Федерации
● В. В. Путин указом № 832 от 6 мая 2000 года 

«О внесении изменений и дополнения в 
некоторые указы президента Российской 
Федерации»[8] отменил указ от 5 августа 
1996 года о президентских регалиях. После 
этого специальный экземпляр текста 
Конституции утратил официальный статус 
символа президентской власти и сейчас 
считается таковым лишь по традиции (именно 
на нём присягали В. В. Путин в 2000, 2004 и 
2012-м и Д. А. Медведев в 2008 году).



Знак Президента Российской 
Федерации

● Знак президента Российской Федерации — символ 
президентской власти в Российской Федерации. 
Состоит из знака и цепи знака.

● На лицевой стороне креста в центре — накладное 
изображение Государственного герба Российской 
Федерации. На оборотной стороне креста посередине 
— круглый медальон, по окружности которого — 
девиз: «Польза, честь и слава». В центре медальона 
— дата изготовления — 1994 год. В нижней части 
медальона — изображение лавровых ветвей. Знак 
при помощи венка из лавровых ветвей соединяется с 
цепью знака.



 

Часто на праздниках, демонстрациях, военных парадах мы слышим 
торжественную и величественную песню, называемую гимном. 
ГИМН - это торжественная песня, исполняемая в особых, наиболее 
важных случаях. Каждое государство имеет свой гимн. Под широкую и 
величественную мелодию нашего гимна мы представляем себе нашу 
Родину. Перед глазами возникают её бескрайние поля, густые леса, 
реки, озёра, горда и деревни. 
Гимн - это песня, посвящённая своей Родине, это символ государства, 
такой же как герб и флаг. 
Этому соответствует мелодия нашего гимна "Россия - священная наша 
держава", написанная Александром Васильевичем Александровым. 
Эту музыку знают и уважают в нашей стране и во всём мире. 
Слова гимна написал Сергей Владимирович Михалков. В этих словах 
звучит идея - возрождения величия и славы России. 

Гимн  России 



История Герба России 



Начало XVIII века 
● Начинается эпоха великих 

преобразований. Столица переносится 
в Санкт - Петербург и Орел 
преобретает новые атрибуты (рис.21). 
На главах появляются короны под 
одной общей большей, а на груди 
орденская цепь ордена Св. апостола 
Андрея Первозванного. Этот орден, 
утвержденный Петром в 1798 году, 
стал первым в системе высших 
государственных наград России. Святой 
апостол Андрей Первозванный, один из 
небесных патронов Петра Алексеевича, 
был объявлен покровителем России.
        Синий косой Андреевский крест 
становится основным элементом знака 
ордена Святого Андрея Первозванного 
и символом военно-морского флота 
России. С 1699 года встречаются 
изображения двуглавого орла, 
окруженного цепью со знаком 
Андреевского ордена. А уже в 
следующем году Андреевский орден 
размещают на орле, вокруг щита с 
всадником.
        С первой четверти XVIII века 
цветами двуглавого орла стали 
коричневый (естественный) или 
черный. 



Середина XVIII века 
● В короткое царствование 

Екатерины I (1725-1727) Орел  
снова изменяет свои формы, 
ироническая кличка "Болотная 
царица" ходила повсеместно и 
соответственно Орел просто не мог 
не изменится. Однако продержался 
это Орел весьма незначительный 
срок. Меньшиков обратив на него 
внимание приказал изъять его из 
употребления и ко дню коронации 
Императрицы появился новый 
Орел . Указом императрицы 
Екатерины I от 11 марта 1726 года 
было закреплено описание герба: 
"Орел черный с распростертыми 
крыльями, в желтом поле, на нем 
ездец в красном поле". 
         После смерти Екатерины I в 
короткое царствование Петра II 
(1727-1730) - внука Петра I, Орел 
практически не изменился 



1799 - 1801 годы
● Павел I сделал попытку ввести 

полный герб Российской империи. 
16 декабря 1800 года он подписал 
Манифест, в котором описывался 
этот сложный проект. В 
многопольном щитке и на девяти 
малых щитках было помещено сорок 
три герба. В центре находился 
вышеописанный герб в виде 
двуглавого орла с мальтийским 
крестом, большего, чем остальные 
размера. Щит с гербами наложен на 
мальтийский крест, а под ним опять 
появился знак ордена Святого 
Андрея Первозванного. 
Щитодержатели, архангелы Михаил 
и Гавриил, поддерживают 
императорскую корону над 
рыцарским шлемом и наметом 
(плащом). Вся композиция помещена 
на фоне сени-мантии с куполом - 
геральдического символа 
суверенитета. Из-за щита с гербами 
выходят два штандарта с двуглавым 
и одноглавым орлами. Этот проект 
не был окончательно утвержден. 



1-я половина XIX века



Середина XIX века
● В 1855-1857 годах в ходе 

геральдической реформы, 
которая проводилась под 
руководством барона Б.Кене, 
тип государственного орла был 
изменен под влиянием 
германских образцов. Рисунок 
Малого герба России, 
исполненный Александром 
Фадеевым, был высочайше 
утвержден 8 декабря 1856 года. 
Этот вариант герба отличался от 
предшествующих не только 
изображением орла, но и 
количеством "титульных" гербов 
на крыльях. На правом 
помещались щиты с гербами 
Казани, Польши, Херсонеса 
Таврического и объединенным 
гербом Великих Княжеств 
(Киевского, Владимирского, 
Новгородского), на левом - 
щиты с гербами Астрахани, 
Сибири, Грузии, Финляндии.



Большой Государственный 
герб, 1882 г 

● 24 июля 1882 года Император Александр 
III в Петергофе утвердил рисунок 
Большого Герба Российской империи, на 
котором была сохранена композиция, но 
изменены детали, в частности фигуры 
архангелов. Кроме того, императорские 
короны стали изображать наподобие 
реальных алмазных венцов, 
использовавшихся при коронации. 
        Большой российский 
государственный герб, Высочайше 
утвержденный 3 ноября 1882 года, есть в 
золотом щите черный двуглавый орел, 
коронованный двумя императорскими 
коронами, над которыми такая же, но в 
большем виде, корона, с двумя 
развевающимися концами ленты 
андреевского ордена. Государственный 
орел держит золотые скипетр и державу. 
На груди орла герб Московский. Щит 
увенчан шлемом святого великого князя 
Александра Невского. Намет черный с 
золотом. Вокруг щита цепь ордена св. 
апостола Андрея Первозванного; по 
сторонам изображения святых 
Архистратига Михаила и Архангела 
Гавриила. Сень золотая, коронованная 
императорскою короною, усеянная 
российскими орлами и подложенная 
горностаем. На ней червленная надпись: 
С Нами Бог! Над сенью государственная 
хоругвь, с восьмиконечным на древке 
крестом. 



Малый Государственный герб, 
1883-1917 гг.

● 23 февраля 1883 года были 
утверждены Средний и два 
варианта Малого герба. В 
январе 1895 года было 
высочайше повелено 
оставить без перемен 
рисунок государственного 
орла, выполненный 
академиком А.Шарлеманем. 
        Последний по времени 
акт - "Основные положения 
государственного устройства 
Российской империи" 1906 
года - подтвердил все 
предшествующие 
законоположения, 
касающиеся 
Государственного герба, но 
при всех строгих контурах 
является наиболее 
эллегантным. 



Февральская революция 1917 года 



 Герб Временного Правительства 



С 1920 года герб РСФСР 



Государственный герб Союза Советских 
Социалистических Республик с 1958 по 1991 

● Государственный герб СССР 
(далее в тексте Г.г.) - 
официальная эмблема 
Советского государства. Г.г. 
СССР установлен Конституцией 
СССР (ст. 143) и представляет 
собой изображение серпа и 
молота на фоне земного шара, в 
лучах солнца и в обрамлении 
колосьев, с надписью на языках 
союзных республик: 
«Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!». В верхней части 
герба - пятиконечная звезда.

● Г.г. СССР символизирует основу 
общенародного государства — 
союз рабочих и крестьян, 
добровольное объединение 
равноправных союзных 
республик в едином союзном 
государстве, равноправие 
социалистических наций, и 
выражает идею 
интернациональной 
солидарности народов СССР с 
трудящимися всех стран.



08.12.2000 двуглавый Орел был 
утвержден Государственной Думой. 

● Государственный герб 
Российской Федерации 
представляет собой 
изображение золотого 
двуглавого орла, 
помещенного на красном 
геральдическом щите; над 
орлом - три исторические 
короны Петра Великого 
(над головами - две малые 
и над ними - одна большего 
размера); в лапах орла - 
скипетр и держава; на 
груди орла на красном 
щите - всадник, 
поражающий копьем 
дракона



● Государственный герб Российской Федерации 
представляет собой изображение золотого двуглавого 
орла, помещенного на красном геральдическом щите; 

    Золотой двуглавый орел на красном поле сохраняет 
историческую преемственность в цветовой гамме гербов 
конца XV - XVII века. Рисунок орла восходит к 
изображениям на памятниках эпохи Петра Великого. Над 
головами орла изображены три исторические короны 
Петра Великого, символизирующие в новых условиях 
суверенитет как всей Российской Федерации, так и ее 
частей, субъектов Федерации; в лапах - скипетр и 
держава, олицетворяющие государственную власть и 
единое государство; на груди - изображение всадника, 
поражающего копьем дракона. Это один из древних 
символов борьбы добра со злом, света с тьмой, защиты 
Отечества. Восстановление двуглавого орла как 
Государственного герба России олицетворяет 
неразрывность и преемственность отечественной 
истории. Сегодняшний герб России - это новый герб, но 
его составные части глубоко традиционны; он и 
отражает разные этапы отечественной истории, и 
продолжает их в преддверье третьего тысячелетия. 



История флага России 
● В древности вместо слов "флаг" и "знамя" 

употреблялось слово "стяг". Выражение 
"поставить 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 
идёт успешно. Падение стяга говорило о 
бедственном положении войска, о том, что 
враги "досекошася до стяга, и стяг 
подсекоша". Наши летописи чрезвычайно 
лаконичны и скупы на подробности. Тем не 
менее в них отмечались даже потеря части 
стяга и смерть стяговника: "челку стяговую 
соторгоша", "стяговника нашего потяти".



Червленый стяг XII в. 
● 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". 

● Единого национального флага в 
допетровской Руси не 
существовало. С древних времён на 
знамёнах великих князей 
изображались святые, лики Христа 
и Богородицы. 

● На протяжении многих веков 
русскую армию осеняли красные 
знамёна. Ещё в Х веке витязи 
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. 



Андреевский флаг 1699/1700 
г. 

● В начале Северной 
войны в сухопутной 
армии, а затем, 
постепенно, с 1703 по 
1712 г. и на флоте 
утвердился 
Андреевский. "Флаг 
белой через которой 
синей крест Святого 
Андрея того ради, что 
от сего Апостола 
приняла Россия святое 
крещение". 



Государственный 
(гербовый) флаг 1858 г.

● Указом Александра II от 
11 июня 1858 года был 
введён чёрно-жёлто-
белый "гербовый" флаг. 
Указ утверждён 
Сенатом года по 
докладу министра 
императорского двора 
графа В. Адлерберга. 
Разработчиком флага 
явился вероятно Б.
Кене, поклонник 
немецкой геральдики. 
Объяснение выбора 
такого флага 
содержится в тексте 
указа.



Дворцовый штандарт Государя 
Императора второй половины XIX 

в. 



Судовой штандарт Государя 
Императора второй половины XIX в 



Российский национальный 
флаг 1883 г.

● На протяжении второй 
половины 19 века среди 
историков велись споры какой 
же флаг считать национальным: 
бело-сине-красный или чёрно-
жёлто-белый. Вопрос был 
официально решён 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 случаях" 
Александр III, склонявшийся к 
русофильству, распорядился 
использовать исключительно 
бело-сине-красный флаг. 



Государственный 
национальный флаг 1914 г.

● В 1914 году особым 
циркуляром министерства 
иностранных дел был введён 
"для употребления в частном 
быту" новый национальный 
бело-сине-красный флаг с 
добавленным в верхней 
части у древка жёлтым 
квадратом с чёрным 
двуглавым орлом 
(композиция, 
соответствующая 
дворцовому штандарту 
императора); орёл 
изображался без титульных 
гербов на крыльях; квадрат 
перекрывал белую и около 
четверти синей полосы 
флага. 



Государственный флаг РСФСР 
1918 г.

● Флаг Российской 
Социалистической 
Федеративной Советской 
Республики состоит из 
полотнища красного (алого) 
цвета, в левом углу которого 
- у древка, наверху, 
помещены золотые буквы 
РСФСР или надпись: 
Российская 
Социалистическая 
Федеративная Советская 
Республика. Длина флага 
вдвое больше длины.



29.09.1920 (уточнение декретом 
ВЦИКа )



Государственный флаг Российской 
Федерации 



Что означают цвета флага 
России?

● Официально бело-сине-красный флаг был утвержден как 
официальный (государственный) флаг России только накануне 
коронации Николая II в 1896 г. (до этого государственным 
флагом Российской империи считался черно-желто-белый флаг, 
который в настоящее 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 которой 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 (Белоруссии), синий - Малороссии 
(Украины), красный - Великороссии.



В настоящее время 
● чаще всего (неофициально) 

используется следующая 
трактовка значений цветов 
флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, 
непорочность, совершенство; 
синий - цвет веры и верности, 
постоянства; красный цвет 
символизирует энергию, силу, 
кровь, пролитую за Отечество. 
Дата принятия: 08.12.2000 (Закон)


