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 Цели.

• 1. Познакомиться с историей 
символики России.

• 2. Детально изучить материал, который 
поможет успешно сдать экзамены  и 
ЕГЭ.

• 3. Подробно изучить символику России.



Задачи

• Рассмотреть путь изменения символики 
России.

• Подчеркнуть  важность символики в 
нашей стране.



Флаг РФ

Герб РФ

Символи
ка 

президен
та

В начало

Гимн РФ



Герб РФ
история

�  Византия 

�  Герб царства Русского
�  Герб Российской империи
�  Герб Российской Республики
�  Герб Российской СФСР
�  Герб Российской Федерации

ДалееНазад



1261 Византия

• Орёл был символом 
поздней Римской империи 
(Восточной и Западной), а 
после падения Запада 
стал символом 
Византийской империи. 
Двуглавый орёл был 
изображён на родовом 
гербе династии 
Палеологов — последней 
императорской династии 
Византии (1261—1453).



1497

• На печати Ивана III Великого изначально был изображен 
«наездник с копьем, поражающий змия» — Святой Георгий 
Победоносец, символ Москвы и всего Московского княжества. 
Двуглавый орёл был принят государственным гербом после его 
венчания с Софьей (Зоей) Палеолог, племяннице последнего 
императора Византии Константина Палеолога, в 1472-ом году, 
как символ передачи наследия павшей Византии Русскому 
государству.

• После окончательной ликвидации зависимости от Золотой Орды 
впервые появляется великокняжеская печать Ивана III, 
скрепившая в 1497 году его грамоту на земельные владения 
удельных князей. Тогда же изображения позолоченного 
двуглавого орла на красном поле появились на стенах 
Грановитой палаты в Кремле.





1582 Герб царства Русского

• Первый герб появился при Иване Грозном, 
первом русском царе, герб Русского 
государства дополняется в центре сначала 
единорогом, а затем — вместо него — 
традиционным московским символом — 
всадником-змееборцем. Также появляется 
православная символика, отражающая роль 
официальной религии.





1605

• Во времена смуты русский 
государственный символ 
активно использовался 
Лжедмитриями (I,II,III) В 
отличие от византийского 
образца и, возможно, под 
влиянием герба Священной 
Римской империи двуглавый 
орёл стал изображаться с 
поднятыми крыльями. 



1625

• После 1625-го года двуглавый орёл 
изображается с тремя коронами. 
Согласно разным версиям, три 
короны могли означать 
завоёванные Казанское, 
Астраханское и Сибирское 
царства, или союз Великой Руси, 
Малой Руси и Белой Руси.

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



1699

• 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 герба России.

• 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.





1730

• В 1730—1740-ых годах герб 
получает надолго 
закрепившуюся форму. В 
1736 году императрица Анна 
Иоанновна приглашает 
швейцарца по 
происхождению, шведского 
гравера И. К. Гедлингера, 
который выгравировал к 1740 
году Государственную печать, 
с небольшими изменениями 
использовавшуюся до 1856 
года.



1800 герб Российской империи
• 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. 





1830

• К этому времени появляются различные 
варианты герба: к примеру, орёл мог иметь 
одну корону и держать венок, молнии 
(«перуны») 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.





1857
• При императоре Александре II-ом, 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. Малый государственный герб был утверждён 8 
декабря 1856 года. На нём также добавились новые 
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.





1917 герб Российской 
Республики

• После февральской 
революции и прихода к 
власти Временного 
правительства герб теряет 
абсолютно все атрибуты; 
остаётся один орёл, 
перерисованный с печати 
Ивана III. В таком виде герб 
просуществовал до принятия 
герба РСФСР 24 июля 1918 
года и герба СССР 6 июля 
1923 года.



• 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!» 

1918 герб Российской СФСР





1978

• Герб образца 
1918 года не 
претерпел 
значительных 
изменений - 
была лишь 
добавлена 
красная звезда. 



1992

• В 1992 году в 
России продолжали 
использовать герб 
образца 1918-1978 
гг., но надпись 
«РСФСР» на щите 
была заменена на 
«Российская 
Федерация».



1993 герб Российской Федерации

• 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 закон «О Государственном 
Гербе Российской Федерации» [5], устанавливающий 
описание и порядок использования герба.





Гимн России
�  Гимн Российской Федерации
�  Принятие гимна
�  Мнение населения о гимне

Наза
д

Дал
ее



Гимн Российской 
Федерации

• Мелодия гимна РФ — 
музыка, написанная 
Александром 
Александровым 
(1883—1946) для «Гимна 
партии большевиков». 
Текст принадлежит 
авторству Сергея 
Михалкова (р. 1913) и 
Гебриэля Эль-Регистан 
(р. 1899). Принят в 2000. 



Гимн Российской Федерации

– 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! 





Принятие гимна

• Гимн на музыку Александрова был принят 
Федеральным Конституционным законом «О 
Государственном гимне Российской Федерации» от 8 
декабря 2000 (одобрен Советом Федерации 20 
декабря 2000). За принятие этого закона 
проголосовало 377 депутатов Госдумы (83,8 %), 
против — 53 депутата (11,8 %). При этом результаты 
поимённого голосования показывают, что гимн 
пользовался поддержкой фракций КПРФ, 
«Единство», «Отечество - Вся Россия», ЛДПР, 
депутатских групп «Народный депутат», «Регионы 
России», Агропромышленной депутатской группы. 
Против него выступали несколько оппозиционных 
фракций — СПС и «Яблоко».



Принятие гимна

• Предварительно, кроме 
Михалковского, в обсуждение 
были включены еще 
несколько вариантов текстов, 
многие из которых были 
откровенно шуточными.

• Первый вариант принадлежал 
перу академика Евгения 
Примакова, главы фракции 
"Отечество". Припев его 
напоминал старый вариант 
Михалкова. Этот вариант не 
выносился на голосование, 
так как сам автор снял его с 
повестки дня в пользу 
варианта Михалкова.



Принятие гимна

– Россия прошла череду испытаний – 
– Теперь судьбы Родины в наших руках. 
– Поднимемся все, как один, россияне, 
– Чтоб сделать счастливой страну на века! 

• Славься, Отечество наше единое, 
• Мира, достоинства, чести оплот! 
• Знамя российское, непобедимое 
• К новым свершениям нас приведет! 



Мнение населения о гимне

• По данным опроса, проведённого ВЦИОМ в марте 
2000 года, гимн на музыку Александрова одобряло 27 
% опрошенных (на музыку Глинки — 24 %). В ноябре 
того же года, по опросам РОМИР, уже 49,9 % 
опрошенных одобряло гимн на музыку Александрова, 
вместе с тем число сторонников гимна на музыку 
Глинки снизилось до 15,5 %. Остальные респонденты 
называли в качестве подходящего гимна музыку 
песни «Широка страна моя родная» (15 %), марша 
«Прощание славянки» (5 %), «Славься!» из оперы 
«Иван Сусанин» (4 %), «Боже, царя храни!» (3 %), 
марша Преображенского полка (1 %) или другие 
варианты, в том числе «Интернационал», музыку 
Баха или Вагнера.





Флаг РФ
история

�  Первый русский флаг
�  Флаг царя Московского
�  Флаг Российской империи
�  Флаг Российской республики
�  Флаг Советской России
� Флаг Российской Федерации

Наза
д

Дале
е



Первый русский флаг

• До XVII века Россия не 
имела единого 
государственного флага. 
Историю его 
возникновения можно 
проследить со времён 
царя Алексея 
Михайловича Романова, 
когда, в 1668 году, на воду 
был спущен первый 
русский военный корабль 
«Орёл».



Первый русский флаг
• Голландский инженер Давыд Бутлер (согласно 

другим источникам — О. Бутлер), руководивший 
постройкой корабля, обратился к Боярской думе с 
просьбой «…испросить у Его Царского Величества 
повеление: какой, как тому есть обычай у других 
государств, поднять на корабле флаг». Дворцовый 
приказ на эту просьбу ответил, что в практике такого 
обстоятельства не случалось, а Оружейная палата 
«строит знамёна, хоругви и прапоры для войсковых 
частей и воевод, а как быть с корабельным 
знаменем, Царь приказал спросить его, Бутлера, 
какой есть на то обычай в его стране».



Первый русский флаг

• Флаг Нидерландов с 1630 года представлял собой 
полотнище, состоящее из трёх горизонтальных полос 
равной ширины: красной (верхней), белой (средней) 
и синей (нижней), о чём Бутлер и доложил царю. 
Известно, что доклад Бутлера возымел действие: 
«Роспись, что ещё надобно к корабельному 
строению, опричь того, что ныне куплено за морем» 
свидетельствует, что для флагов была закуплена 
«киндяк-алая», белая и синяя материя.



Первый русский флаг

• Возможно, на выбор Алексеем 
Михайловичем белого, синего и 
красного в качестве русских 
национальных цветов повлияло то 
обстоятельство, что они повторяют 
расцветку московского герба: «В 
червлёном щите Святой 
Великомученик и Победоносец 
Георгий, в серебряном вооружении 
и лазуревой приволоке (мантии) на 
серебряном коне, поражающий 
дракона».



Первый русский флаг

• Как бы то ни было, 
флаг именно этих 
цветов и был поднят 
на «Орле». Князь 
Александр Путятин в 
статье «О русском 
национальном 
флаге» пишет, что 
этот флаг 
фактически и был 
первым русским 
национальным 
флагом.



Флаг царя Московского

• 6 августа 1693 года, во время плавания 
Петра I на 12-пушечной яхте «Святой 
Пётр» в Белом море с отрядом военных 
кораблей, построенных в Архангельске, 
на ней впервые был поднят в качестве 
штандарта так называемый «Флаг царя 
Московского» — полотнище, состоящее 
из трёх горизонтальных полос белого, 
синего и красного цветов, с золотым 
двуглавым орлом посередине.





Флаг царя Московского

• Флаг, аналогичный современному 
русскому флагу, стал использоваться в 
качестве морского флага России. 
Учитывая то обстоятельство, что в 
сухопутных войсках каждый полк имел 
своё знамя, единый морской флаг, 
принятый Петром, являлся де-факто 
государственным флагом России.



Флаг Российской империи
• Несмотря на то, что Пётр I 

разработал за свою жизнь 
огромное количество флагов 
(различные варианты 
Андреевского флага, 
штандарты царя Московского 
и императора 
Всероссийского, варианты 
гюйсов и проч.), 
государственный флаг 
Российской империи им так и 
не был установлен.



Флаг Российской империи

• Преемники Петра почти полтора века 
продолжали эту «традицию»: несмотря 
на широкое использование в быту 
русского бело-сине-красного триколора, 
юридически его статус в качестве флага 
Российской империи не был 
установлен.



Флаг Российской империи

• В 1832 году был введён флаг 
генерального консула Российской 
империи: петровский триколор с 
Андреевским флагом в кантоне. Это 
свидетельствует, что и при Николае I 
бело-сине-красные цвета не теряли 
своего национального значения.





Флаг Российской империи

• В 1858 году в царствование императора Александра 
II председатель геральдической палаты Российской 
империи барон Кене обратил внимание государя на 
то, что цвета государственного флага России не 
совпадают с цветами государственного герба (что 
шло вразрез с правилами немецкой геральдики). 
Несмотря на то, что в действительности цвета 
русского флага соответствовали цветам 
центрального, древнейшего изображения 
государственного герба империи, а именно — герба 
Москвы, барону Кене удалось убедить императора в 
необходимости создания нового флага.





Флаг Российской империи

• Император Александр III, известный 
своими русофильскими настроениями, 
во время коронации обратил внимание 
на контраст в Москве: Кремль был 
украшен и вся процессия одета в чёрно-
жёлто-белое, а в городе преобладали 
бело-сине-красные цвета.



Флаг Российской империи

• Была назначена комиссия из авторитетных лиц под 
председательством генерал-адъютанта адмирала К. Н. 
Посьета. Комиссия вынесла следующее решение: «Бело-
сине-красный флаг, учреждённый императором Петром 
Великим, имеет за собой почти 200-летнюю давность. В 
нём замечаются и геральдические данные: московский 
герб изображает белого всадника в синем плаще на 
красном поле. Подтверждением этим цветам служат и 
флаги в военном флоте: 1-я линия обозначается красным, 
2-я — синим и 3-я — белым флагом с Андреевским 
крестом в крыже. Контр- и вице-адмиральские флаги 
соответственно имеют красную и синюю полосы, наконец, 
гюйс составлен из цветов: белого, синего и красного. С 
другой стороны, бело-жёлто-чёрный цвета ни 
исторических, ни геральдических основ за собой не 
имеют».



Флаг Российской империи

• 28 апреля 1883 года (7 мая 1883 года это решение 
было включено в Собрание узаконений Российской 
империи) Александром III было издано «Повеление о 
флагах для украшения зданий в торжественных 
случаях», предписывавшее использовать 
исключительно бело-сине-красный флаг. Чёрно-
жёлто-белый с этого момента считался 
династическим флагом царствующего дома 
Романовых. Согласно другим данным, 
противоречащим данному утверждению, бело-сине-
красный флаг высочайше утверждается императором 
Александром III «для коммерческих судов».



Флаг Российской империи

• С началом Первой мировой войны в 1914 
году для поднятия патриотизма населения 
особым циркуляром министерства 
иностранных дел был введён 
дополнительный имперский флаг «для 
употребления в частном быту». Он отличался 
от государственного флага империи жёлтым 
квадратом с чёрным двуглавым орлом 
(композиция, соответствующая дворцовому 
штандарту императора). 





Флаг Российской 
империи

• Основой военной 
символики, в частности, 
армейских кокард являлись 
георгиевские цвета. Тем не 
менее, со времени создания 
Императорского военно-
воздушного флота (1910 год) 
в качестве его 
опознавательного знака 
была принята бело-сине-
красная, а не черно-
оранжевая или черно-желто-
белая эмблема.



Флаг Российской республики

• 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 
демократической республикой.





Флаг Российской республики

• 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 
государственным символом России до апреля 
1918 года.



Флаг Советской России 

• После Октябрьской революции роль 
государственного флага в первые месяцы 
советской власти выполняло прямоугольное 
красное полотнище, не имевшее никаких 
надписей или эмблем. Однако, такой вид 
государственного флага не был установлен 
никакими нормативными документами 
(юридически сохранялось и официальное 
название, принятое Временным 
правительством — Российская Республика, и 
бело-сине-красный флаг).



Флаг Советской России

• 8 апреля 1918 года вопрос о государственном флаге 
был обсуждён на заседании Совета Народных 
Комиссаров. В постановлении СНК предлагалось 
ВЦИКу 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 
официальным флагом РСФСР было провозглашено 
красное знамя с надписью: «Российская 
Социалистическая Федеративная Советская 
Республика».





Флаг Советской России

• 10 июля 1918 года V Всероссийский съезд Советов 
утвердил первую Конституцию РСФСР, которая была 
опубликована 19 июля того же года. В статье 90 
Конституции содержалось описание: «Торговый, 
морской и военный флаг Р. С. Ф. С. Р. состоит из 
полотнища красного (алого) цвета, в левом углу 
которого, у древка, наверху, помещены золотые 
буквы: Р. С. Ф. С. Р. или надпись: Российская 
Социалистическая Федеративная Республика». 
Конституция РСФСР 1937 года также подтвердила 
использование этого флага в качестве 
государственного.





Флаг Советской России

• В феврале 1947 года Президиум Верховного Совета 
СССР принял постановление, рекомендующее 
союзным республикам принять новые 
государственные флаги, основанные на флаге СССР. 
В 1954 году был установлен новый вид 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. 





Флаг Российской Федерации

• 11 декабря 1993 года Президент Российской 
Федерации Б. Н. Ельцин подписал Указ № 2126 «О 
Государственном флаге Российской Федерации», 
которым было утверждено Положение о 
Государственном флаге Российской Федерации и 
признано утратившим силу Положение о 
Государственном флаге РСФСР, утверждённое 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 
декабря 1955 года[18]. В статье 1 Положения о 
Государственном флаге Российской Федерации он 
был описан как прямоугольное полотнище из трёх 
равновеликих горизонтальных полос: верхней — 
белого, средней — синего и нижней — красного 
цвета. Отношение ширины флага к его длине — 2:3.





Символика президента 
Российской Федерации

• История Символики
• Штандарт президента РФ 
• Знак президента Российской Федерации 
• Конституция
• Инаугурация президента РФ

Наза
д

Дале
е



История

• Статьёй 7 Закона РСФСР от 27 
июня 1991 года «О вступлении в 
должность Президента РСФСР»
определялось, что Президент 
РСФСР имеет круглую печать с 
изображением герба РСФСР и 
надписью «Президент 
Российской Советской 
Федеративной 
Социалистической Республики». 



История

• В ст. 9 того же закона указывалось, что в месте 
официального пребывания Президента РСФСР и 
вице-президента РСФСР поднимается 
Государственный флаг Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республики.

• После отмены данного закона указами президента 
постепенно были утверждены новые регалии 
Президента Российской Федерации.



Штандарт президента 
Российской Федерации 

• Штандарт (флаг) президента 
Российской Федерации — 
символ (до 5 августа 1996 
года — «главный символ») 
президентской власти в 
Российской Федерации. 
Установлен указом 
президента Б. Н. Ельцина № 
319 от 15 февраля 1994 года 
«О штандарте (флаге) 
президента Российской 
Федерации».



Штандарт президента Российской 
Федерации

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



Штандарт президента Российской 
Федерации

• Дубликат штандарта поднимается над 
резиденцией президента Российской 
Федерации в Москве, над другими 
резиденциями во время пребывания 
президента Российской Федерации в 
них, устанавливается и поднимается на 
транспортных средствах президента 
Российской Федерации.



Штандарт президента Российской 
Федерации

• Местонахождением оригинала 
штандарта является служебный 
кабинет в резиденции 
президента Российской 
Федерации в столице Российской 
Федерации — городе Москве 
(Сенатский дворец Московского 
кремля). При вступлении в 
должность вновь избранного 
президента Российской 
Федерации оригинал штандарта 
располагается рядом с главой 
государства.



Знак президента 
Российской Федерации 

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



Знак президента Российской 
Федерации

• Установлен указом президента Б. Н. Ельцина 
№ 1138 от 5 августа 1996 года. Описание 
символа дано указом президента Российской 
Федерации от 27 июля 1999 года № 906 «Об 
утверждении описания символа 
президентской власти — Знака президента 
Российской Федерации».

• Не является государственной наградой, но 
хранится при наградах при Геогриевском зале 
Большого Кремлёвского дворца.



Знак президента Российской 
Федерации



Знак президента Российской 
Федерации

• Знак является символической копией ордена «За 
заслуги перед отечеством» I степени и представляет 
собой золотой равноконечный крест с 
расширяющимися концами, с лицевой стороны 
покрытый рубиновой эмалью. Расстояние между 
концами креста — 60 мм. По краям креста — узкий 
выпуклый рант. 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.



Знак президента Российской 
Федерации

• Цепь знака из золота, серебра и эмали состоит из 17 
звеньев, 9 из которых — в виде изображения 
Государственного герба Российской Федерации, 8 — 
в виде круглых розеток с девизом: «Польза, честь и 
слава». На оборотной стороне звеньев цепи знака 
помещаются накладки, покрытые белой эмалью, на 
которых золотыми буквами выгравированы фамилия, 
имя, отчество каждого президента Российской 
Федерации и год его вступления в должность (если 
президент был избран на два срока, то 
соответсвенно гравируются два звена).



Конституция 
• Указом Президента РФ от 5 августа 

1996 года № 1138 установлено, что 
специально изготовленный 
единственный экземпляр 
официального текста Конституции 
России является официальным 
символом президентской власти.



Конституция

• Специальный экземпляр текста 
Конституции России вместе с 
Штандартом (флагом) Президента 
России и Знаком Президента России 
передается вновь избранному 
Президенту России во время процедуры 
вступления в должность Президента 
России после принесения им присяги на 
этом экземпляре текста Конституции.



Инаугурация 
президента

• Инаугурация 
Президента - 
торжественная 
процедура вступления 
в должность главы 
государства. Слово 
"инаугурация" 
происходит от 
латинского "inaugure" - 
"посвящаю".



Инаугурация 
президента

• В разных странах мира церемония вступления в 
должность президента имеет свои особенности.

• Традиция вступления в должность 
руководителей Российского государства в 
новейшей истории невелика. Она начинается со 
вступления в должность Президента СССР М.С. 
Горбачева.

• Первый и единственный в истории СССР 
Президент избран 14 марта 1990 года на III 
Съезде народных депутатов СССР. В тот же день 
на съезде М.С. Горбачев принес присягу.





Инаугурация 
президента

• Затем председатель Совета Федерации Егор 
Строев возложил на президента России Знак 
президента РФ. После исполнения 
торжественной мелодии слово было 
предоставлено Патриарху Московскому и 
Всея Руси Алексию Второму, который 
произнес краткое напутствие. Мелодия 
"Славься" композитора Михаила Глинки и 
артиллерийский салют завершили 
церемонию. 



Инаугурация 
президента

• 7 мая 2000 года состоялась церемония 
вступления В.В. Путина в должность 
Президента России, избранного 
всенародным голосованием в ходе 
досрочных выборов Президента России 
26 марта 2000 года.



Инаугурация президента

• Церемония инаугурации началась в 11 часов 45 
минут. Впервые в последние годы президентский 
кортеж въехал в Кремль через Спасские ворота, 
которые до этого были закрыты для проезда 
автотранспорта. Ровно в полдень под звуки фанфар 
Владимир Путин через два кремлевских зала 
прошел в Андреевский зал Большого Кремлевского 
дворца.За минуту до него в зал вошел и первый 
президент РФ Борис Ельцин. Перед этим 
военнослужащие в форме российских солдат 
времен Отечественной войны 1812 года внесли в 
Андреевский зал Большого Кремлевского дворца 
Государственный флаг Российской Федерации и 
штандарт президента, специальный экземпляр 
Конституции и знак президента.





Инаугурация 
президента

• С речью выступил первый президент 
России Борис Ельцин. Он пожелал 
Владимиру Путину достойно исполнять 
нелегкие президентские обязанности, а 
всему российскому народу добра и 
процветания. С напутствием "беречь 
Россию" он передал Владимиру Путину 
знак президентской власти.



Инаугурация 
президента

• Дмитрий Медведев стал победителем 
президентских выборов, прошедших в России 2 
марта 2008 года. За него проголосовали 70,28 
процента избирателей, принявших участие в 
голосовании. Явка составила более 69 
процентов. 



Инаугурация 
президента

• В ходе инаугурации впервые в 
истории России действующий 
президент передал полномочия 
избранному президенту. 


