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«Гордо реет флаг России» 
Ведущий 1: 

 12 июля – День России  - один из самых молодых и, наверное, один из 
самых главных государственных праздников в стране. Отмечается по указу 
Президента РФ с 1994 года.  

Этот праздник многие считают новообретённым, забывая о многовековом 
историческом пути России к утверждению своей державности, к завоеванию 
позиций сильного государства, простирающегося от Тихого океана до берегов 
Балтики. 

 
Ведущий 2: 
Независимость России – это итог напряженного труда наших предков, итог 

ратных подвигов тех, кто, не щадя своей жизни, отстаивал незыблемость 
границ страны, это современная летопись отваги наших земляков, 
противостоящих преступным попыткам раскола могучей державы. 

 
Ведущий 1: 
В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. Даля дается 

следующее определение: «Независимый – это человек, ни от кого или чего не 
зависящий, вольный, свободный, неподчиненный, ничем не связанный, 
самостоятельный, сам себе господин. У него независимое состояние, своё 
богатство, имение…»  

 
Ведущий 2: 
Наше государство называется Российская Федерация. Ребята, а чем 

отличается одно государство от другого? (языком, на котором разговаривает 
народ, своими символами, историей, обычаями, традициями, географическим 
положением.)  

 
Ведущий 1: 
Каждая страна мира имеет символы, которые отражают историю народа. С 

ХIХ века складывается триединство символов – герб, флаг, гимн. Российскую 
государственную символику ныне представляет двуглавый орел, пришедший к 
нам из княжеской России; бело-сине-красный флаг, утвержденный Петром I; 



гимн, музыка которого была написана еще в советские времена и доработана в 
наши дни.  

 
Ведущий 2: 
Символические знаки вошли в употребление с незапамятных времен. 

Существует мнение, что древнейшим прообразом герба были тотемические 
изображения животных – покровителей племени или народа в первобытном 
обществе. Об употреблении символических знаков писал еще древнегреческий 
поэт Гомер. 

Знаки вырезались на перстнях, ставились на оружии, гончарных изделиях, 
монетах, медалях еще в древнем мире. Уже в III тысячелетии до н.э. 
древнейшие жители Междуречья, шумеры, применяли в качестве 
государственного герба изображение орла с львиной головой. Историкам 
известны такие символы, как змея в Египте, орел в Персии, лев в Армении, сова 
в Афинах.   

 
Ведущий 1: 
В Средние века редкий день обходился без военных действий. Из общей 

массы воинов стали выделяться наиболее выдающиеся, прославившиеся 
доблестью и храбростью. В знак свершения воинских подвигов рыцари 
помещали на своей одежде и оружии особые символические изображения. 
Первоначально значение этих символов рыцари выбирали произвольно, но 
когда эмблемы стали постоянными и начали передаваться по наследству, то для 
употребления символических изображений установились особые правила, а 
сами изображения стали называться гербами, что в переводе с немецкого 
означает «наследство».  

Так в Западной Европе появились гербы дворянских родов. Постепенно 
стали появляться гербы государственные, отдельных городов и территорий, а 
также цехов. 

 
  Ведущий 2: 
Российский герб очень древний. Он появился более 500 лет назад, в 1497 

году. Впервые его ввел царь Иван III Васильевич. На протяжении многих веков 
этот герб являлся символом Московского государства, Русского государства, 
Российской империи, а теперь и Российской Федерации. 

У нас очень красивый герб. На нем изображен золотой двуглавый орел на 
фоне российского флага. Происхождение двуглавого орла как государственного 
символа остается загадкой. Начиная с ХIХ века в России, и на Западе появилось 
много версий об истоках и причинах его возникновения. Известно, что орел – 



одна из наиболее распространенных древних эмблем победы. В мифах многих 
народов эта птица являлась символом верховных богов и их посланцев. 

 
Ведущий 1: 
В России изображение орла на русском гербе неоднократно изменялось. 

Каждое новое правление вносило в герб что-то свое. 
Вот он перед вами, наш государственный герб, золотой двуглавый орел, 

который является символом единения народов России, живущих как в Европе, 
так и в Азии. 

Короны над его головами означают не только суверенитет всех субъектов 
Федерации, но и союз трех ветвей власти: законодательной, исполнительной и 
судебной. Скипетр и держава подразумевают сильную власть и защиту 
государства и его единства. А всадник, поражающий копьем дракона, - древний 
символ победы добра над злом, что означает готовность всего народа 
отстаивать и защищать свободу и независимость. Двуглавый орел – символ 
вечности России, символ сохранения в чистоте православной веры, символ 
глубокого уважения нашим народом своих исторических корней и 
национальной истории.  

Герб – это эмблема государства, он изображается на печатях, паспортах, 
денежных знаках, документах, является обязательным атрибутом 
государственных учреждений, военных форм, пограничных знаков, 
государственных наград.  

 
Ведущий 2: 
Помимо герба есть еще один символ власти – флаг. Флагом называют 

прикрепленное к древку или шнуру полотнище, строго определенных размеров 
и цветов, иногда с изображением на нем герба или эмблемы. Флаги являются 
символами объединения власти, официальным отличительным знаком 
государства. 

Кроме государственных существуют также флаги коммерческие, военно-
морские, королевские, президентские штандарты и другие. Но откуда же 
появился этот государственный символ? Существует предположение, что 
первым флагом мог быть посох древнего пастуха, ведущего за собой стадо. 
Посох являлся символом власти египетских фараонов и христианских 
епископов. 

В Древней Индии и Китае флаги существовали не как отличительный 
символ государства, а как воинское знамя. К высокой жерди прикрепляли 
полотнище с надписью или символическим изображением. Такое знамя было 
хорошо видно издалека и служило знаком для сбора воинов. 



Слово «флаг» происходит от греческого «флего», что означало «сжигать, 
озарять, греть». Флаг у русских дружин был с языческих времен. На страницах 
летописей можно видеть красочные рисунки: воин держит длинный шест с 
куском яркой ткани с изображением языческого бога. С принятием 
христианства флаги стали изменяться. 

 
Ведущий 1: 
История русского триколора берет свое начало 9 апреля 1667 года, когда 

по указу царя Алексея Михайловича было велено прислать в Сибирский приказ 
ткани красного, белого и синего цветов для изготовления флагов и вымпелов, 
предназначенных для строящегося первого корабля «Орел». Однако 
государственным бело-сине-красный флаг еще не стал. Лишь 20 января 1705 
года царь Петр I указом утвердил бело-сине-красный флаг, придав ему статус 
народного (национального). Под ним бороздили моря и океаны суда торгового 
флота. 

Выбор цветов для флага не был случайным. Это был политический шаг, 
выбор союзника: белые, синие и красные цвета имели флаги Англии, Франции, 
Голландии, а черные и желтые – флаги Германии и Австрии. 

 
 

Ведущий 2: 
Ни в одном законе Российской империи не было статей, устанавливающих 

цвета государственного флага, но начиная с ХVIII века внутри страны и за 
рубежом национальными цветами России считали белый, синий и красный. 
Однако во второй половине  ХIХ столетия под влиянием немецкого барона 
Бернгарда Кёне, занявшего должность управляющего Гербовым отделением 
Департамента Геральдии Сената, был поднят вопрос о пересмотре 
государственных цветов Российской империи.  

 
Ведущий 1: 

 Барон считал, что цвета флага должны соответствовать цветам герба: 
черный – черному орлу, желтый (золотой) – полю его расположения, белый – 
серебряным доспехам и серебряному (белому) копью святого Георгия 
Победоносца. 

В 1858 году император Александр II утвердил черно-желто-белый флаг. В 
Российской империи стали употреблять два флага. Бело-сине-красный считался 
национальным, народным, он вывешивался на гражданских судах и жилых 
домах. Черно-желто-белый считался имперским и развевался над казенными 
домами.  



Два флага создавали много неудобств. И в 1883 году император Александр 
III предписал украшать здания в торжественных случаях бело-сине-красными 
флагами. 

   
Ведущий 2: 
Споры вокруг цветовой гаммы флагов продолжались вплоть до 1914 года, 

до Первой мировой войны, когда черные и желтые цвета германского флага 
стали в России крайне непопулярны. Только тогда был сделан окончательный 
выбор в пользу бело0сине-красной расцветки. 

Историческая судьба после событий 19 – 21 августа 1991 года вернула 
России бело-сине-красный и Андреевский флаги. С нами осталось и красное 
Знамя Победы, ведь это наша история. 

  
Ведущий 2: 
Есть разные версии о том, что символизируют белый, синий, красный 

цвета российского флага. По одной – это единство моря, земли и неба, по 
другой – содружество трех славянских народов, а третья связана с тем, что 
цвета флага символизировали: белый – веру, чистоту; синий – небо, 
благородство, красный – героизм, отвагу, смелость. Есть и такая версия: белый 
– это вера, синий – надежда, красный – любовь.  

 
Ведущий 1: 
Гимны имеют глубокие исторические корни. Если герб и флаг – символы 

«внешние», то государственный гимн всегда с нами. Ведь если знать мелодию и 
слова, то его можно спеть в любое время. Когда-то в странах Древнего Востока 
– Египте, Вавилоне, Индии – гимны были частью религиозных ритуалов 
восхваления богов. Но в качестве государственного символа гимн в Европе 
широко распространяется лишь во второй половине ХVIII века. музыкальную 
основу таких гимнов составляли молитвенные мелодии, военные марши, 
народные мотивы.  

 
Ведущий 2: 
Гимн в переводе с греческого означает «торжественная песнь». 

Существуют гимны государственные, военные, религиозные, в честь 
исторического события или героя.  

В Древнюю Русь богослужебные песни – гимны пришли вместе с 
крещением в конце Х столетия. В ХV – ХVI веках в Европе стали создаваться 
торжественные песни, сопровождающие выход государей. Великая 



французская революция породила в 1879 году официальный гимн французской 
республики – «Марсельезу».  

В эпоху Петра I с появлением регулярной армии появилась и музыка. 
Каждый полк имел свой оркестр и свой марш. Наибольшую ответственность 
получил Преображенский марш, появившийся в Преображенском полку. Автор 
этого марша неизвестен. Но сам марш стал общим для всей русской армии. Его 
использовали и в дни побед, и в праздников. Он выполнял функции светского 
гимна на парадах, торжественных выходах царских особ, посольских приемах и 
являлся главным маршем России конца 1917 года. 

 
Ведущий 1: 
В России долгое время не было своего официального гимна. Существовало 

много различных вариантов, которые в течении длительного времени 
претерпевали изменения.  

После Октябрьской революции, с января 1918 года по 1943 год, 
официальным гимном СССР являлся пролетарский «Интернационал». В ночь 
на 1 января 1944 года по радио впервые прозвучал гимн Советского Союза, 
музыку которого написал А.В. Александров, а слова – С.В. Михалков и Г.А. 
Эль-Регистан.  

После распада СССР в 1991 году гимном России стала «Патриотическая 
песня» М.И. Глинки. После десятилетнего перерыва музыка А.В. Александрова 
вновь стала звучать как гимн Российской Федерации. Слова нового текста 
написал также С.В. Михалков.     

 
Ведущий 2: 
Государственные символы и есть те самые пространственно-временные 

координаты, с которыми сверяется величественный корабль державы и вся 
команда отважных его граждан, самоотверженно ведущая его в бескрайнем 
океане истории. 

Как к гербу, флагу и гимну России будем относиться мы, россияне, так к 
нему будут относиться и в других уголках планеты. Ибо герб, флаг и гимн 
России – это единство, что принадлежит нам всем от рождения, передается по 
наследству и является нашей гордостью   

Неофициальные символы нашей страны  
 

Ведущий 1: 
Гербы, флаги, гимны стран – это все так называемые официальные 

символы. Помимо традиционных каждая страна имеет и ряд национальных 
символов, которые обозначают для каждого государства историю, культуру и 



быт. Например, если мы видим кенгуру, то сразу думаем об Австралии, если 
Эйфелеву башню – о Франции. Это и есть неофициальные символы стран.  

Россия также имеет свои неофициальные символы. И сегодня мы о них 
поговорим. И начнем со столицы России. как вы думаете, есть ли в Москве 
такие неофициальные символы, чтобы, произнеся их название, сразу стало 
понятно – речь идет о нашей стране?  

 
 Ведущий 2: 
Красная площадь – главная площадь нашей страны. Докажите мне на 

примерах, что именно она самая главная. (На ней проходят военные парады и 
другие мероприятия.) 

 
 

Ведущий 1: 
Как вы думаете, а какое дерево может считаться символом России? 
Изначально береза стала символом плодородия и здоровья, а уже в 

следующие века она стала ассоциироваться с девушкой, женщиной, точно так 
же, как дуб или тополь с мужественностью. 

С березой было связано немало народных примет. Из березы течет много 
сока – к дождливому лету. Когда у березы лист распустится раньше ольхи – 
лето будет сухое. Когда береза станет распускаться – можно сеять овес.  

А еще про это дерево сложено много пословиц и поговорок, одна из них: 
«Береза ума дает». Догадайтесь, о чем идет речь. Почему? (О розгах, которые 
изготавливались из веток березы.)  

Интересно, что береза стала символом России благодаря Есенину, 
написавшему стихотворение о березе.  

 
  Ведущий 2: 
Русская матрешка, наверное, самый популярный национальный сувенир. 

Широкую славу завоевала она далеко за рубежом. Перевод слова «матрешка» 
нельзя найти ни в одном словаре мира. Но что это такое, знают все. Например, 
в Германии их называют «бабушки» или «мамочки».  

Как вы думаете, откуда появились на Руси матрешки?  
Если вы считаете матрешку исконно русской игрушкой, то ошибаетесь. На 

самом деле все было так… Первая русская матрешка была выточена и 
расписана в московской игрушечной мастерской только в 1890-х гг. именно в 
это время в семью Мамонтовых, известных промышленников и меценатов, 
попадает игрушка-талисман фукурума, привезенная из Японии. 



Русские матрешки пользуются большой известностью за границей. Это 
один из самых популярных русских сувениров. И сейчас уже как-то трудно 
представить Россию без этой деревянной куклы.  

 
Ведущий 1: 
Как вы думаете, какое животное можно назвать символом России? почему?  
Медведь – еще один неофициальный символ России. это один из самых 

крупных хищников планеты. Он не просто силен, а могуч, коварен и лют. При 
кажущейся нескладности и неповоротливости может быть исключительно 
стремительным и ловким.  

Медведь – это символ добродушия и ярости, богатырской силы. Русских 
сравнивают с медведями, с одной стороны, в их нерасторопности и 
незлобливости, с другой – в их умении постоять за себя. Не даром именно 
медведя выбрали символом Олимпиады, проходившей в Москве в 1980 г.  

 
Ведущий 2: 
Как вы думаете, какой музыкальный инструмент может по праву считаться 

символом России? 
Оказывается, самый русский музыкальный инструмент – балалайка 

позаимствован нашими предками то ли у татар, то ли у киргизов.  Истинно 
народным инструментом балалайка стала уже в ХIХ в.  

Однажды молодой дворянин Василий Васильевич Андреев, осматривая 
свое имение, услышал игру дворового человека Антипа. И до этого барин 
увлекался народным творчеством, но балалайка поразила его до глубины души.  

Для начала он сам научился играть на этом инструменте, а затем решил 
популяризировать его. Андреев нашел единомышленников, создал кружок 
любителей балалайки, разучивал с ними новые мелодии, осваивал улучшенные 
мастерами модели.  

Всемирную популярность Андреев завоевал в сентябре 1889 г., когда 
отправился с товарищами на Всемирную выставку в Париж. Концерты, которые 
они давали в русском павильоне, имели шумный успех, а трехструнная 
простушка балалайка вмиг стала призванным символом русской музыки и 
России.  

 
Ведущий 1: 
Давайте подведем итог нашей беседы: 
- Красная площадь – символ единства России, героизм нашего народа, 

мощи; 
- береза – символ одухотворенности;  



- медведь – символ силы и непобедимости русского народа;  
 
 
 

Ведущий 2: 
За многовековую историю в Саратовской губернии родилось немало 

легенд, известных далеко за пределами региона. Это и уникальные 
архитектурные сооружения, и музыкальные инструменты, и кулинарные 
изделия… Это Саратовская гармонь, Саратовский калач и Саратовская 
государственная консерватория имени Л.В. Собинова, которой в сентябре 2012 
года исполняется 100 лет – все они являются визитной карточкой нашей 
губернии.  

 
Ведущий 1: 
Этот список можно продолжать. Например, если говорить о Советском 

районе, то сразу возникает мысль о буровых вышках и газопроводе. И 
действительно, благодаря этим компаниям наш район развивается, 
благоустраивается.  

 


