
Государственные 
символы России



    Знаете ли вы, сколько в мире 
государств? Почти двести! И у всех без 
исключения стран есть официальные 
символы, которые называются 
государственными: герб, флаг и гимн. 



   Сегодня мы 
будем говорить о 
государственных 
символах нашей 
страны – 
Российской 
Федерации.



    Герб России — один из главных 
государственных символов 
России, наряду с флагом и 
гимном. Современный герб 
России представляет собой 
золотого двуглавого орла на 
красном фоне. Над головами 
орла изображены три короны, 
ныне символизирующие 
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.



    Первым достоверным свидетельством использования 
двуглавого орла в качестве государственной эмблемы является 
печать Иоанна III Васильевича на меновой грамоте 1497 года.



    Алексей Михайлович же 4 
июня 1667 года впервые дал 
официальное объяснение 
символики трёх корон — три 
царства: Казанское, 
Астраханское, Сибирское, а 
скипетр и держава должны 
были означать 
«Самодержавца и 
Обладателя». 14 декабря 
1667 года появился первый 
в истории Указ о гербе («О 
титуле царском и о 
государственной печати»), в 
нём приводилось описание 
царского герба. 

 Во времена 
царя Ивана 
Грозного изображение 
Георгия Победоносца 
стали располагать на 
груди орла, в центре. 



    

    

После учреждения ордена 
Андрея 
Первозванного Петр I 
распорядился добавить в 
герб цепь как символ 
ордена. Орел стал черного 
цвета, а фон - желтого. 
    

Летом 1798 года, после 
сдачи острова Мальта 
французам, мальтийский 
орден обратился за 
защитой к русскому 
императору Павлу I. 
Именно это обстоятельство 
явилось причиной 
появления в этом же году 
Мальтийского креста на 
гербе Российской империи. 



  

В 1918 году в Конституции РСФСР появилось 
описание герба РСФСР, символами которого 
стали пятиконечная звезда и скрещенные серп и 
молот в окружении золотых колосьев.

За основу современного герба взят герб Петра I. 
Но двуглавый орел золотого цвета, а не черного, 
и помещён он на красном геральдическом щите. 

Герб СССР был установлен Конституцией СССР 
и представлял 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 красная звезда с жёлтым 
ободком.



   Флаг как символ Российского государства известен давно.
   Первое упоминание о нем относится к 1668 году. При 

царе Алексее Михайловиче началось строительство первых 
судов, задача которых была - защищать торговые караваны. 
При спуске на воду первого корабля встал вопрос под каким 
флагом ему ходить. Государственного флага в России до 
этого времени не было. Внимательно изучив все 
существующие флаги, царь повелел, быть российскому 
флагу бело-сине-красным. 



    Петр I несколько изменил закон о флаге, повелев ходить 
под триколором только торговым судам, военные 
корабли России должны были ходить под Андреевским 
флагом - белым полотнищем с лазоревым крестом. 



    Самым серьезным изменениям 
подверглась российская символика в 
1858 году при царе Александре II. 
Указом императора был учрежден 
третий российский флаг. Это был черно-
желто-белый, "монархический", 
триколор, который полагалось 
поднимать над правительственными и 
административными учреждениями. 



    Этот флаг просуществовал недолго, он был упразднен в 
1883 году, при вступлении на престол царя Александра 
III. Его указом был окончательно утвержден 
государственным флагом бело-сине-красным триколор, 
который повелевалось поднимать над зданиями в дни 
государственных торжеств.



    Последний русский 
император Николай II при 
своем вступлении на 
престол узаконил три цвета 
российского флага и их 
значение. Красный цвет 
обозначал державность, 
синий - был символом 
Богоматери, 
покровительницы России, 
белый являлся символом 
независимости и свободы. 
Также эти цвета 
символизировали единение 
Белой, Малой и Великой 
Руси.



    Красное полотнище стало знаменем 
Победы, которое водрузили над 
поверженным Рейхстагом.

После Октябрьской революции, в 
1918 году, Я.М. Свердлов предложил 
в качестве государственного флага 
красный стяг.

30 декабря 1922 года РСФСР 
объединилась с УССР, БССР и ЗСФСР 
в союзное государство – СССР.



    Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 9 января 1954 года был 
утвержден новый Государственный 
флаг РСФСР. Флаг представлял собой 
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.



   В 1991 году Российская Федерация  
вновь вернулась к историческому 
бело-сине-красному триколору.   

    Белый цвет в этом флаге обозначает 
чистоту и совершенство, синий - 
символ верности и веры, а красный - 
это энергия, сила и кровь, пролитая за 
Россию.



  Гимн – это торжественная песня, 
принятая как символ 
государственного или 
социального единства. Первой 
страной мира, официально 
утвердившей свой 
государственный гимн, стала 
Великобритания.



   В истории России жанр Государственного 
Гимна имеет свои особенности бытования. 
На протяжении веков у нас не было 
подобных специально созданных 
произведений. В какой-то мере их роль 
играли песнопения, звучавшие во время 
богослужений и некоторых церемоний в 
присутствии русских царей. Но это были 
сугубо церковные гимны, исполнявшиеся 
в связи с церковными обрядами и, 
главным образом, в храмах, в таких 
песнопениях восхваляются Бог, 
Богородица, Святые, но почти никогда - 
страна и её предводители. 



    Первые мелодии и песни, 
подобные государственному 
гимну стали возникать в 
России в XVIII веке. В 
царствование Петра I 
(1682–1725 гг.) неизвестным 
композитором был создан 
«Преображенский марш». Он 
очень часто исполнялся на 
различных церемониях и, не 
являясь по сути своей 
государственным гимном – 
ассоциировался у иностранцев 
именно с Россией. 



    В царствование императрицы 
Екатерины II композитором О.А. 
Козловским на стихи Г.Р. Державина 
был написан полонез «Гром победы, 
раздавайся», впервые исполненный 
28 апреля 1791 года в Петербурге 
на торжествах в честь взятия 
крепости Измаил. Впечатление было 
столь велико, что его решили 
повторять в важнейшие моменты 
государственных церемоний и стали 
называть «русским победным 
гимном».  



    При Павле I родился гимн, которому суждено было на многие 
десятилетия стать полуофициальным символом российской 
государственности. Таким музыкальным произведением по воле 
Павла I стал духовный гимн "Коль славен наш Господь в Сионе" 
написанный великим русским композитором XVIII в. Д. С. 
Бортнянским на слова поэта и одновременно важного 
чиновника, куратора Московского Университета, 
действительного тайного советника М.М. Хераскова. Данный 
гимн исполнялся с 1797-98 годов до 1816 года. 



    В 1816 году на параде в Варшаве 
для встречи императора 
Александра I был впервые 
исполнен английский гимн «God 
save the King»(«Боже, храни 
короля»). Мелодия была 
несколько искажена, а хор пел 
на русском языке. Александру I 
гимн понравился и за ним был 
закреплен статус официального 
государственного гимна. 

Название было дано 
«Молитва русских», а 
слова (измененный 
перевод с английского) 
написал поэт В.А. 
Жуковский.



    Николай I, занявший престол после смерти Александра I, был 
патриотом нашей страны, искренне и глубоко любил Россию, 
глубоко ценил своеобразие русской культуры и искренне 
верил в созидательную силу своего народа. Именно поэтому 
Николай I не желал воспринимать в качестве 
государственного гимна иностранную музыку и повелел, 
чтобы новый гимн был создан русскими композиторами в 
российских музыкальных традициях. Автором музыки гимна 
стал Алексей Федорович Львов. Русский гимн был самым 
кратким в мире - всего шесть строк текста.     



      Принятый в 1833 году гимн 
просуществовал 
до Февральской революции 
1917 года.  В феврале 1917 
года Николай II отрекся от 
престола, а 1 марта 1917 года 
Временным правительством 
гимн был отменен. 2 марта 
Временным правительством 
был утвержден новый гимн, 
«Русская Марсельеза». 



    На смену ей пришел 
«Интернационал», 
использовавшийся в качестве 
гимна РСФСР и СССР 
до 1 января 1944 года. 



Государственный гимн СССР был 
утверждён Советским правительством 
как официальный символ Союза 
Советских Социалистических 
Республик в 1944 году.

Работа по подготовке нового гимна 
проходила в тяжелые для страны 
1942-1943 годы.



    Правительственная комиссия с 
участием Сталина выбрала из 
многочисленных вариантов 
музыку композитора Александра 
Александрова и текст написанный 
Сергеем Михалковым и Габриэлем 
Эль-Регистаном.

    Новый Государственный гимн 
СССР впервые прозвучал в ночь 
на 1-е января 1944 года. 



    Государственный Гимн Российской 
Федерации является одним из 
главных официальных 
государственных символов нашей 
Родины, наряду с флагом и гербом. 
Слова Гимна Российской Федерации 
написал автор Государственного 
гимна СССР Сергей Владимирович 
Михалков. 

Музыка, написанная 
композитором Александром 
Васильевичем Александровым, 
была заимствована из гимна 
Советского Союза. 



    Флаг, герб и гимн 
государства – это 
напоминание о его прошлом 
и отражение настоящего, 
выражение патриотизма его 
граждан и роли страны на 
международной арене. 
Поэтому отношение к 
государственным символам – 
это отношение не только  и 
не столько к самому 
государству, но и  к его 
великой истории, истокам, 
корням и традициям…

    


