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Введение 

Актуальность. Одной из важнейших отличительных особенностей 

современных государств является наличие национально-государственной 

символики – герба, флага, гимна. 

Государственные символы – это непременный атрибут каждой страны. И все ее 

граждане непременно должны их изучать и помнить. 

Это подтверждает актуальность выбранной темы исследования. 

Государственные символы отражают исторические, политические, военные, 

культурные традиции проживающих в стране народов, отношения и связи с 

другими государствами, заимствования и переплетения межнациональных 

традиций и культур. 

Цель проекта: узнать о символах Российской Федерации. 

Задачи проекта: 

1. Изучить флаг Российской Федерации. 

2. Изучить герб Российской Федерации. 

3. Изучить гимн Российской Федерации. 

Проектным продуктом является информационная стенгазета с 

изображением государственных символов Российской Федерации. 
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1. Флаг Российской Федерации 

 

Государственный флаг Российской Федерации - официальный 

государственный символ. Государственный флаг РФ представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. В настоящее 

время чаще всего используется следующая расшифровка значений цветов 

флага России: 

Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство; 

Синий цвет символ веры и верности, постоянства; 

Красный цвет символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за 

Отечество. 

Располагать флаг допускается горизонтально или вертикально. 

Отношение ширины флага к его длине 2:3.  

 

История флага России 

 

Российский триколор имеет более чем 300-летнюю историю. 

Государственный флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII веков, в 

эпоху становления России как мощного государства. Впервые 

бело-сине-красный флаг был поднят на первом русском военном корабле 

"Орел", в царствование отца Петра I Алексея Михайловича. Законным же 

"отцом" триколора признан Петр I. 20 января 1705 года он издал указ, 

согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать 

бело-сине-красный флаг, сам начертал образец и определил порядок 

горизонтальных полос. 

В 1858 году император Александр II утвердил рисунок «с 
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расположением гербовых черно-желто-белого цветов империи на знаменах, 

флагах и других предметах для украшений на улицах при торжественных 

случаях». А 1 января 1865 года вышел именной указ Александра II, в 

котором цвета черный, оранжевый (золотой) и белый уже прямо названы 

"государственными цветами России". Черно-желто-белый флаг 

просуществовал до 1883 года. 28 апреля 1883 года было объявлено повеление 

Александра III, в котором говорилось: «Чтобы в тех торжественных  случаях, 

когда признается возможным дозволить украшение зданий флагами, был 

употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех полос: верхней 

- белого, средней - синего и нижней - красного цветов». В 1896 году Николай 

II учредил Особое совещание при министерстве юстиции для обсуждения 

вопроса о Российском национальном флаге. Совещание пришло к выводу, 

что «флаг бело-сине-красный имеет полное право называться российским 

или национальным и цвета его: белый, синий и красный именоваться 

государственными». Три цвета флага, ставшего национальным, получили 

официальное толкование. Красный цвет означал «державность», синий - цвет 

Богоматери, под покровом которой находится Россия, белый - цвет свободы 

и независимости. Эти цвета означали также содружество Белой, Малой и 

Великой России [1]. 

После Февральской революции Временное правительство употребляло 

в качестве государственного бело-сине-красный флаг. Советская Россия не 

сразу отвергла трехцветный символ России. 8 апреля 1918 года 

Я.М.Свердлов, выступая на заседании фракции большевиков ВЦИК, 

предложил утвердить боевой красный флаг национальным российским 

флагом, и более 70 лет государственным флагом являлся красный стяг. 

Чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР 22 августа 1991 года 

постановила считать официальным символом России триколор. 22 августа 

1991 года над Белым домом в Москве впервые был официально поднят 
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трехцветный российский флаг, заменивший в качестве государственного 

символа красное полотнище с серпом и молотом. 

Указом президента РФ от 11 декабря 1993 года было утверждено 

Положение о государственном флаге Российской Федерации. 

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного 

флага Российской Федерации, установленный на основании Указа 

Президента Российской Федерации № 1714 от 20 августа 1994 года «О Дне 

Государственного флага Российской Федерации» [2].  
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2. Герб Российской Федерации 

Государственный герб Российской Федерации - официальный 

государственный символ. 25 декабря 2000 года, принят Федеральный 

конституционный закон «О Государственном гербе Российской Федерации», 

утвердивший его описание и порядок официального использования. 

 

Государственный герб РФ представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. Орел увенчан двумя малыми коронами и - над ними - 

одной большой короной, соединенными 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 

копьем черного опрокинутого навзничь и попранного конем дракона.  

История герба России 

В древней Руси как такого гербового изображения не было. У славян 

поднепровья живших в VI-VIII веках нашей эры существовали затейливые 

орнаменты, знаменовавшую ту или иную территорию.   

Во времена Киевской Руси у великих князей существовали свои 

княжеские печати, на которых помещались изображения атакующего сокола 

- родового знака Рюриковичей.  

Во Владимирской Руси у Великого князя Александра Ярославовича 

Невского на княжеской печати появляется изображение Георгия 

Победоносца с копьем. Впоследствии этот знак копейщика появляется на 

лицевой стороне монеты (копейки) и его уже можно считать первым 

настоящим полноценным гербом Руси[3].  

В Московской Руси, при Иване III, сочетавшемся династическим 
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браком с племянницей последнего византийского императора Софьей 

Палеолог, появляется изображение двуглавого византийского орла. На 

царской печати Ивана III Георгий Победоносец и Двуглавый орел 

изображаются на равных. Великокняжеская печать Ивана III, скрепила в 1497 

году его "меновую и отводную" грамоту на земельные владения удельных 

князей. С этого момента Двуглавый орел становится государственным 

гербом нашей страны.  

Время правления великого князя Ивана III (1462-1505 гг.) - важнейший 

этап складывания единого Российского государства. Ивану III удалось 

окончательно ликвидировать зависимость от Золотой Орды, отразив в 1480 

году поход монгольского хана против Москвы. В состав Великого княжества 

Московского вошли ярославские, новгородские, тверские, пермские земли. 

Страна стала активно развивать связи с другими государствами Европы, ее 

внешнеполитическое положение укрепилось. В 1497 году был принят первый 

общерусский Судебник - единый свод законов страны. Тогда же изображения 

вызолоченного двуглавого орла на красном поле появились на стенах 

Гранатовитой палаты в Кремле.  

Начиная с 1539 года изменяется тип орла на печати великого князя 

Московского. В эпоху Ивана Грозного на золотой булле (государственной 

печати) 1562 года в центре двуглавого орла появилось изображение Георгия 

Победоносца - одного из древнейших символов княжеской власти на Руси. 

Георгий Победоносец помещен в щите на груди двуглавого орла, 

коронованного одной или двумя коронами, увенчанными крестом. 

В правление царя Федора Ивановича между коронованными головами 

двуглавого орла появляется знак страстей Христовых – голгофский крест. 

Крест на государственной печати был символом православия, придающим 

религиозную окраску гербу государства. Появление голгофского креста в 

гербе России совпадает со временем утверждения в 1589 году патриаршества 
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и церковной независимости России.  

В XVII веке православный крест часто изображался на русских 

знаменах. Знамена иноземных полков, входивших в состав русского войска, 

имели собственные эмблемы и надписи; однако на них помещался и 

православных крест, который указывал, что полк, воюющий под этим 

знаменем, служит православному государю. До середины XVII века широко 

использовалась печать, на которой двуглавый орел с Георгием Победоносцем 

на груди коронован двумя коронами, а между голов орла возвышается 

православный восьмиконечный крест.  

Закончилось Смутное время, Россия отразила претензии на престол 

польской и шведской династий. Были побеждены многочисленные 

самозванцы, подавлены полыхавшие в стране восстания. С 1613 года по 

решению Земского собора в России стала править династия Романовых. При 

первом царе этой династии – Михаиле Федоровиче - Государственный герб 

несколько меняется. В 1625 году впервые двуглавый орел изображается под 

тремя коронами. В 1645 году при втором царе династии – Алексее 

Михайловиче - появилась первая Большая государственная печать, на 

которой двуглавый орел с Георгием Победоносцем на груди коронован тремя 

коронами. С этого времени постоянно использовался именно такой тип 

изображения.  

Следующий этап изменения Государственного герба наступил после 

Переяславской Рады, вхождения Украины в состав Российского государства. 

К жалованной грамоте царя Алексея Михайловича Богдану Хмельницкому от 

27 марта 1654 года приложена печать, на которой впервые двуглавый орел 

под тремя коронами изображен держащим в когтях символы власти: скипетр 

и державу [2] .  

C этого момента орел стал изображаться с поднятыми крыльями.  

В 1654 году кованый двуглавый орел был установлен на шпиле 
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Спасской Башне Московского Кремля.  

В 1663 году впервые в русской истории из-под печатного станка в 

Москве вышла Библия - главная книга христианства. Не случайно в ней был 

изображен Государственный герб России и давалось его стихотворное 

"объяснение":  

     Тремя венцами орел восточный сияет,  

     Веру, надежду, любовь к Богу являет,  

     Крыла простер, объемлет все мира конца,  

     Север, юг, от востока аж до запада солнца  

     Простертыми крыльями добро покрывает.  

В 1667 году, после долгой войны России с Польшей из-за Украины, 

было заключено Андрусовское перемирие. Для скрепления этого договора 

была изготовлена Большая печать с двуглавым орлом под тремя коронами, со 

щитом с Георгием на груди, со скипетром и державой в лапах.  

В годы правления Петра I в государственную геральдику России вошла 

новая эмблема - орденская цепь ордена Св. апостола Андрея Первозванного. 

Этот орден, утвержденный Петром в 1698 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.  

Следует отметить, что уже с 1710 года (на десятилетие раньше, чем 

Петр I был провозглашен императором (1721 г.), а Россия - империей) - над 

орлом стали изображать императорские короны.  
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С первой четверти XVIII века цветами двуглавого орла стали 

коричневый (естественный) или черный.  

Указом императрицы Екатерины I от 11 марта 1726 года было 

закреплено описание герба: "Орел черный с распростертыми крыльями, в 

желтом поле, на нем Георгий Победоносец в красном поле". Императрица 

Анна Иоановна в 1736 году пригласила швейцарского гравера, который к 

1740 году выгравировал Государственную печать. Центральную часть 

матрицы этой печати с изображением двуглавого орла использовали до 1856 

года. Таким образом, тип двуглавого орла на Государственной печати 

оставался неизменным более ста лет. Екатерина Великая не вносила 

изменений в государственный герб, предпочитая сохранять преемственность 

и традиционализм.  

Император Павел I Указом от 5 апреля 1797 года разрешил членам 

императорской фамилии использовать в качестве своего герба изображение 

двуглавого орла.  

В короткое время правления императора Павла I (1796-1801 гг.) Россия 

вела активную внешнюю политику, столкнувшись с новым для себя 

противником - наполеоновской Францией. После того как французские 

войска заняли средиземноморский остров Мальту, Павел I взял Мальтийский 

орден под свое покровительство, став гроссмейстером ордена. 10 августа 

1799 года Павлом I был подписан Указ о включении в состав 

государственного герба мальтийских креста и короны. На груди орла под 

мальтийской короной располагался щит со Святым Георгием (Павел 

толковал его как "коренной герб России"), наложенный на мальтийский крест 

[4].  

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 
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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.  

Вскоре после вступления на престол император Александр I Указом от 

26 апреля 1801 года убрал мальтийские крест и корону с герба России.  

Изображения двуглавого орла в это время очень разнообразны: он мог 

иметь и одну и, и три короны; в лапах - не только ставшие уже 

традиционными скипетр и державу, но и венок, молнии (перуны), факел. По-

разному изображались крылья орла - поднятыми, опущенными, 

расправленными. В известной мере на изображение орла повлияла тогдашняя 

европейская мода, общая для эпохи ампира.  

При императоре Николае Павловиче Первом официально было 

закреплено одновременное существование двух типов государственного 

орла.  

Первый тип - орел с расправленными крыльями, под одной короной, с 

образом Святого Георгия на груди и со скипетром и державой в лапах. 

Второй тип представлял собой орла с поднятыми крыльями, на которых 

изображались титульные гербы: на правом - Казанский, Астраханский, 

Сибирский, на левом - Польский, Таврический, Финляндский. Некоторое 

время имела хождение и другая версия - с гербами трех "главных" 

древнерусских Великих Княжеств (Киевского, Владимирского и 

Новгородской земли) и трех царств - Казанского, Астраханского и 
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Сибирского. Орел под тремя коронами, со Святым Георгием (как гербом 

Великого княжества Московского) в щитке на груди, с цепью ордена Святого 

Андрея Первозванного, со скипетром и державой в лапах.  

В 1855-1857 годах в ходе геральдической реформы, тип 

государственного орла был изменен под влиянием германских образцов. 

Тогда же Святой Георгий на груди орла в соответствии с правилами 

западноевропейской геральдики стал смотреть влево. 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.  

11 апреля 1857 года последовало Высочайшее утверждение всего 

комплекта государственных гербов. В него вошли: Большой, Средний и 

Малый, гербы членов императорской фамилии, а также "титульные" гербы. 

Одновременно были утверждены рисунки Большой, Средней и Малой 

государственных печатей, ковчегов (футляров) для печатей, а также печатей 

главных и низших присутственных мест и лиц. В общей сложности одним 

актом утвердили сто десять рисунков. 31 мая 1857 года Сенат опубликовал 

Указ с описанием новых гербов и норм их употребления.  

24 июля 1882 года Император Александр III 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.  

Окончательно рисунок Большого герба империи был утвержден 3 
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ноября 1882 года, когда к титульным гербам добавили герб Туркестана.  

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.  

После Февральской революции 1917 года власть в России получили 

масонские организации, которые сформировали свое Временное 

правительство и, в том числе, комиссию по подготовке нового герба России. 

Одним из ведущих художников в комиссии был Н. К. Рерих (он же Сергей 

Макрановский), известный масон, впоследствии украсивший масонской 

символикой еще и дизайн американского доллара. Масоны общипали герб и 

лишили его вех державных атрибутов – короны, скипетра, державы, крылья 

орла были безвольно опущены вниз, что символизировало покорность 

русского государства масонским замыслам.. Впоследствии, после победы 

августовской революции 1991 года, когда масоны снова почувствовали силу, 

изображении Двуглавого орла, принятое в феврале 1917 года должно было 

снова стать официальным гербом России. Масонам удалось даже разместить 

изображение своего орла на аверсе современных российских монет, где его 

можно видеть по сей день. Изображение орла, образца февраля 1917 года, 

продолжали использовать в качестве официального и после Октябрьской 

революции, вплоть до принятия нового советского герба 24 июля 1918 года. 

Летом 1918 года советское правительство окончательно решило 

порвать с исторической символикой России, и принятая 10 июля 1918 года 

новая Конституция провозгласила в государственном гербе не древние 

византийские, а политические, партийные символы: двуглавый орел был 
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заменен красным щитом, на котором изображались перекрещенные серп и 

молот и восходящее солнце как знак перемен. С 1920 года вверху на щите 

помещалось сокращенное название государства - РСФСР. Щит окаймляли 

пшеничные колосья, закрепленные красной лентой с надписью "Пролетарии 

всех стран, соединяйтесь". Позднее это изображение герба было утверждено 

в Конституции РСФСР.  

60 лет спустя, весной 1978 года, воинская звезда, ставшая к этому 

времени частью герба СССР и большинства республик, вошла в герб РСФСР.  

В 1992 году вступило в силу последнее изменение герба: аббревиатура 

над серпом и молотом была заменена надписью "Российская Федерация". Но 

это решение почти не выполнялось, ибо советский герб с его партийной 

символикой уже не соответствовал политическому устройству России после 

крушения однопартийной системы правления, идеологию которой он 

воплощал.  

После образования Союза ССР в 1924 году был принят 

Государственный герб СССР. Историческая суть России как державы 

перешла именно к СССР, а не к РСФСР, которая играла подчиненную роль, 

поэтому именно герб СССР следует рассматривать как новый герб России.  

Конституция СССР, принятая II съездом Советов 31 января 1924 года, 

официально узаконила новый герб. Поначалу он имел по три витка красной 

ленты на каждой половине венка. На каждом витке помещался девиз 

"Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" на русском, украинском, 

белорусском, грузинском, армянском, тюрко-татарском языках. В середине 

1930-х годов добавился виток с девизом на латинизированном тюркском, а 

русский вариант перекочевал на центральную перевязь.  

В 1937 году число девизов на гербе достигло 11. В 1946 году - 16. В 

1956 году, после ликвидации шестнадцатой республики в составе СССР, 

Карело-финской, девиз на финском языке был удалён с герба, до конца 
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существования СССР на гербе оставалось 15 лент с девизами (одна из них – 

русский вариант – на центральной перевязи).  

5 ноября 1990 года Правительство РСФСР приняло постановление о 

создании Государственного герба и государственного флага РСФСР. Для 

организации этой работы была создана Правительственная комиссия. После 

всестороннего обсуждения комиссия предложила рекомендовать 

Правительству бело-сине-красный флаг и герб - золотого двуглавого орла на 

красном поле. Окончательное восстановление этих символов произошло в 

1993 году, когда Указами Президента Б. Ельцина они были утверждены в 

качестве государственных флага и герба.  

8 декабря 2000 года Государственная Дума приняла Федеральный 

конституционный закон "о Государственном гербе Российской Федерации". 

Который был одобрен Советом Федерации и подписан Президентом 

Российской Федерации Владимиром Путиным 20 декабря 2000 года.  

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 третьем тысячелетии[2].  
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3. Гимн Российской Федерации 

 

   Государственный гимн Российской Федерации - официальный 

государственный символ. 25 декабря 2000 года, принят Федеральный 

конституционный закон «О Государственном гимне Российской Федерации». 

Первое официальное исполнение Государственного Гимна Российской 

Федерации состоялось 30 декабря 2000 года на Государственном приеме в 

Большом Кремлевском дворце. 

 

 

История гимна России 
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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» — 

государственный 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. Государственный гимн СССР, музыка которого 
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совпадает с музыкой сегодняшнего российского гимна, был официально 

введён в действие 1 января 1944 года. После того, как в 1943 году был 

распущен Коминтерн, и отношения с союзниками требовали от СССР 

отказаться от каких-либо намёков на мировую революцию, сохранять в 

качестве гимна СССР «Интернационал» оказалось невозможно. Также 

победы в Великой Отечественной войне усилили патриотические настроения 

в советском обществе, и патриотические чувства решено было отразить в 

новом гимне. Был объявлен конкурс, в котором участвовало более сотни 

соискателей. Музыку для гимна выбирал лично Иосиф Сталин, 

остановивший свой выбор на песне «Гимн партии большевиков», написанной 

Александром Александровым ещё в 1939 году. Сама мелодия Сталину 

понравилась, но он обратил внимание Александрова на нескладную, по его 

мнению, инструментовку. Александров начал оправдываться: из-за 

отсутствия времени он поручил выполнить оркестровку своему заместителю 

Виктору Кнушевицкому. В итоге сошлись во мнении, что композитор 

должен оркестровать свои сочинения сам. В 1943 году, после победы под 

Сталинградом, был написан новый вариант слов с знаковым припевом: 

«...Знамя советское, знамя народное пусть от победы - к Победе ведет!» 

Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова и Г. А. Эль-Регистана. в 

исполнении хора. Утверждён 14 декабря 1943 года постановлением 

Политбюро ЦК ВКП. Впервые новый гимн исполнен в ночь на 1 января 1944. 

Официально используется с 15 марта 1944 [4]. 

 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

Славься, Отечество, наше свободное, 
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Дружбы народов надежный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведет! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

Нас вырастил Сталин — на верность народу, 

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Счастья народов надежный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведет! 

Мы армию нашу растили в сраженьях. 

Захватчиков подлых с дороги сметем! 

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 

Мы к славе Отчизну свою поведем! 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Славы народов надежный оплот! 

Знамя советское, знамя народное 

Пусть от победы к победе ведет! 

 

Принятие гимна СССР инициировало процесс создания 

государственных гимнов союзных республик с упоминанием их в 

республиканских конституциях. Однако гимн РСФСР так и не был принят, 

поэтому на её территории на официальных мероприятиях исполнялся только 

гимн СССР. 

В 1956—1977 гимн СССР исполнялся без слов, потому что в прежнем 

тексте упоминался Сталин. Но официально старые слова гимна отменены не 

были, поэтому во время зарубежных выступлений советских спортсменов 
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иногда исполнялся гимн со старыми словами. 

В 1977 году Сергей Михалков создаёт вторую редакцию 

Государственного Гимна СССР. 

 

Музыка А. В. Александрова, слова С. В. Михалкова, Г. А. Эль-

Регистана. 

 

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь. 

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

Припев: 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот! 

Партия Ленина — сила народная 

Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил: 

На правое дело он поднял народы, 

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

Припев. 

В победе бессмертных идей коммунизма 

Мы видим грядущее нашей страны, 

И Красному знамени славной Отчизны 

Мы будем всегда беззаветно верны! 

Припев. 

 

В последние годы существования СССР, когда произошел фактический 
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отказ от коммунистической идеологии, гимн снова исполнялся, как правило, 

без слов, переставших отвечать новым политическим реалиям.  

До 1990 года у РСФСР, единственной из всех союзных республик, не 

было своего гимна. 

5 ноября 1990 года правительство РСФСР принимает постановление о 

создании государственного герба, государственного флага и гимна РСФСР. В 

качестве музыки гимна комиссия одобрила «Патриотическую песню» 

Михаила Глинки. 

Слова гимна так и не были официально утверждены, хотя в 1990 году 

на сессии Верховного Совета исполнялся один из вариантов, одобренный 

руководством. 

В декабре 2000 — феврале 2001 в Думу были внесены 5 

законопроектов о тексте гимна. Президент В. В. Путин внёс текст С. В. 

Михалкова. Законопроект был рассмотрен Государственной Думой 7 марта 

2001 года и в качестве официального гимна Российской Федерации был 

принят текст С. В. Михалкова. 

 

Значение гимна Российской Федерации. 

 

Государственный гимн Российской Федерации исполняется во время 

торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых 

государственными органами. При публичном исполнении гимна 

присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 
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Гимн транслируется государственными телерадиокомпаниями: в 

новогоднюю ночь после боя часов, отмечающего наступление нового года; 

перед эфиром первой телепрограммы в дни государственных праздников [5]. 
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Заключение 

    К государственным символам России относятся: флаг, герб и гимн 

Российской Федерации. 

Все они имеют свою историю, менявшуюся с течением времен и в 

связи с политическими изменениями в стране. 

Государственный флаг Российской Федерации - официальный 

государственный символ. Государственный флаг РФ представляет собой 

прямоугольное полотнище из трех равновеликих горизонтальных полос: 

верхней - белого, средней - синего и нижней - красного цвета. 

Государственный герб РФ представляет собой четырехугольный, с 

закругленными нижними углами, заостренный в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

распущенные крылья. 

25 декабря 2000 года, принят Федеральный конституционный закон «О 

Государственном гимне Российской Федерации». 

Государственный гимн Российской Федерации исполняется во время 

торжественных церемоний и иных мероприятий, проводимых 

государственными органами. При публичном исполнении гимна 

присутствующие выслушивают его стоя, мужчины - без головных уборов. 

Все граждане Российской Федерации должны изучать и знать свои 

государственные символы. 
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