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ГИМН 

До 1816 года у России не было официально-

го государственного гимна, и все торжествен-

ные мероприятия проходили под церковные 

песнопения, а при Петре I — под военные мар-

ши. Потом, с 1816 года, стал использоваться 

гимн Великобритании «Боже, храни Короля», 

но со словами из стихотворения В.А. Жуковско-

го «Молитва русских».

Но в 1833 году царь Николай I поручил ру-

ководителю Придворной певческой капеллы 

А.Ф. Львову сочинить новый гимн. Тот напи-

сал мелодию и обратился к В.А. Жуковскому 

с просьбой переделать несколько строчек, чтобы 

слова лучше ложились на музыку. В результате 

18 декабря 1833 года состоялось первое публич-

ное исполнение гимна, ставшего известным под 

названием «Боже, Царя храни!»

«Боже, Царя храни!» оставался официаль-

ным гимном России вплоть до свержения монар-

хии в феврале 1917 года, а 2 марта Временное 

правительство ввело в качестве нового гимна 

французскую «Марсельезу». 

После Великой Октябрьской социалистиче-

ской революции 1917 года «Марсельезу» начал 

вытеснять «Интернационал» — международный 

пролетарский гимн, также созданный во Фран-

ции Эженом Потье и Пьером Дегейтером. На рус-

ский язык «Интернационал» перевел А.Я. Коц. 

«Интернационал» был гимном РСФСР, а по-

том и СССР с 1918 по 1944 г.

1 января 1944 года был официально введен 

в действие государственный гимн СССР, музыка ко-

торого совпадает с музыкой нынешнего российского 

гимна. Эту музыку выбрал лично И.В. Сталин, и ею 

стала мелодия, написанная композитором А.В. Алек-

сандровым. Текст гимна также отбирал И.В. Сталин 

и специальная правительственная комиссия. Больше 

всего вождю понравился вариант С.В. Михалкова 

и Эль-Регистана (Габриэля Урекляна).

После разоблачения «культа личности» 

Сталина на ХХ съезде КПСС в 1956 году гимн 

СССР использовался без слов, потому что в тек-

сте упоминался бывший руководитель страны. 

А в 1977 году, уже при Л.И. Брежневе, в СССР 

приняли новую Конституцию, и потребовалось 

принять новый вариант текста гимна. Новая ре-

дакция слов была поручена С.В. Михалкову.

В начале 1990-х годов советские государ-

ственные символы перестали соответствовать 

политической ситуации в стране. В 1990 году 

в РСФСР была образована правительственная 

комиссия по созданию нового государственно-

го гимна, и им стала «Патриотическая песня» 

М.И Глинки, написанная в 1833 году. 
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«Патриотическая песня» оставалась гимном 

до 2001 года. При этом гимн исполнялся без 

слов, так как общепризнанного текста для «Па-

триотической песни» не существовало.

После прихода к власти В.В. Путин пред-

ложил взять бывший советский гимн, написав 

к нему новый текст. Было получено свыше 

6000 вариантов текста, но специальная комис-

сия остановила свой выбор на стихах все того 

же С.В. Михалкова.

Граждане Российской Федерации услышали 

новый гимн по телевидению в ночь на 1 января 

2001 года.

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!

ГЕРБ

Государственный герб Российской Феде-

рации был утвержден Указом Президента РФ 

30 ноября 1993 года. 

Он представляет собой четырехугольный, 

с закругленными нижними углами, заострен-

ный в оконечности красный геральдический щит 

с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх 

расправленные крылья.

Орел увенчан двумя малыми коронами и (над 

ними) одной большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла — скипетр, в ле-

вой — держава. 

ЧТОБЫ БЫЛО ПОНЯТНО

Скипетр — это древнейший атрибут вла-

сти, употреблявшийся еще фараонами. 

Первообраз скипетра — пастушеский по-

сох, заимствованный Церковью как знак 

пастырской власти (европейские прави-

тели заменили его укороченными жез-

лами — скипетрами). Считается, что на 

Руси скипетр появился в 1584 году при 

венчании на царство Федора Иоаннови-

ча, но, возможно, он был в употреблении 

и раньше.

Государственный герб 

Российской Федерации
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Держава — это атрибут власти монарха, 

представляющий собой золотой шар с 

короной или крестом. В Россию держава 

перешла из Польши, где она именовалась 

jabłko («яблоко»). Впервые держава была 

использована в 1557 году, а при венчании 

на царство впервые — Лжедмитрием I в 

1605 году. В русской христианской тра-

диции держава символизирует Царство 

Небесное. 

На груди орла, в красном щите — серебря-

ный всадник в синем плаще на серебряном коне, 

поражающий серебряным копьем черного, опро-

кинутого навзничь и попранного конем дракона.

В древние времена понятия рыцарского на-

следственного герба, широко распространенного 

в Европе, на Руси не существовало. В ходе войн 

знаменами служили чаще всего вышитые или на-

рисованные изображения Христа, Богородицы, 

святых или православного креста.

На своих печатях древнерусские князья изобра-

жали прежде всего своих святых покровителей.

Впервые двуглавый орел в качестве госу-

дарственного символа Русского государства по-

явился на оборотной стороне государственной 

печати Ивана III Васильевича в 1497 году.

Всадник на груди орла впервые появился 

на большой печати Ивана Грозного 1562 года. 

А в 1882 году на груди орла появился герб Мо-

сковский: «в червленом с золотыми краями щите 

Святой Великомученик и Победоносец Георгий, в 

серебряном вооружении и лазуревой приволоке, 

на серебряном, покрытом багряною тканью с зо-

лотою бахромою, коне, поражающий золотого, с 

зелеными крыльями, дракона золотым, с осьми-

конечным крестом наверху, копьем».

Датой официального установления трех ко-

рон на гербе считается 1625 год, когда при Ми-

хаиле Федоровиче на малой государственной 

печати между глав орла вместо креста появилась 

третья корона.

Скипетр и держава появились на государствен-

ной печати царя Алексея Михайловича в 1667 году. 

Он же впервые дал официальное объяснение сим-

волики трех корон: три царства (Казанское, Астра-

ханское и Сибирское), а скипетр и держава должны 

были означать «Самодержавца и Обладателя». 

Цвет орла в допетровскую эпоху был в основ-

ном золотым, хотя использовался и черный.

После революции в качестве новой эмблемы 

Российского государства стал использоваться 

двуглавый орел эпохи Ивана III, но без атрибутов 

царской власти. С 1918 года гербы РСФСР, а по-

том и СССР были совсем другие, а в 1993 году 

было принято решение вернуться к двуглавому 

орлу с коронами, скипетром, державой и гербом 

Московским — «в целях восстановления истори-

ческой символики Российского государства».

Герб РСФСР Герб СССР 
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ФЛАГ

Государственный флаг России представляет 

собой прямоугольное полотнище, состоящее из 

трех равновеликих горизонтальных полос: верх-

ней — белого, средней — синего и нижней — 

красного цвета. Отношение ширины флага к его 

длине составляет 2:3. 

В XVI веке Иван Грозный водил свои полки 

под хоругвями (религиозными знаменами) с 

изображением «образа Господа нашего Иисуса 

Христа». Позднее победоносное знамя опол-

чения Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 

с образами Господа Вседержителя и архангела 

Михаила было помещено в церкви и почиталось 

наравне с иконами. Одно из первых знамен 

Петра I было изготовлено из красной тафты с 

белой каймой. В центре его изображался золо-

той орел, парящий над морем с парусными ко-

раблями, на груди орла в круге — Спаситель, 

рядом — Святой Дух и святые апостолы Петр 

и Павел.

Бело-сине-красное знамя с золотым двугла-

вым орлом появилось в конце XVII века при царе 

Алексее Михайловиче. Такие же флаги были и на 

военных кораблях Петра I.

В Российской империи было создано множе-

ство флагов, базировавшихся на петровском три-

колоре. Например, при Александре I, при вступле-

нии русской армии в Париж, «были выставлены 

флаги бело-сине-красные, которые все посчитали 

как национальные Российского государства».

Государственное знамя Российской им-

перии с гербом Московского государства по-

явилось в XVIII веке: при Елизавете Петровне 

оно представляло собой  желтое полотнище с 

изображением на обеих его сторонах черного 

двуглавого орла.

Черно-желто-белый флаг Российской импе-

рии использовался с 1858 по 1896 год. Его при-

менение распространялось на правительствен-

ные и административные учреждения, в то время 

как частные лица могли использовать только бе-

ло-сине-красный флаг. 

Флаг царя Московского Государственное знамя, созданное 

к церемонии коронации   Елизаветы 

Петровны (1742)
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В частности, черно-желто-белые флаги ис-

пользовались при коронации Александра III. 

А вот в 1896 году император Николай II «со-

изволил на признание во всех случаях бело-си-

не-красного флага национальным», однако это 

решение не было обнародовано в течение двух 

лет. Соответственно, коронация Николая II про-

шла со множеством бело-сине-красных флагов, 

хотя черно-желто-белые полотнища также ис-

пользовались для украшения. 

Михай Зичи. Александр II и Насир-ад-Дин Шах 

во время парада на Царицыном лугу. 1873

Чуть позднее было принято решение о том, 

что «флаг бело-сине-красный имеет полное пра-

во называться российским или национальным и 

цвета его: белый, синий и красный именоваться 

государственными; флаг же черно-оранжево-бе-

лый не имеет к тому ни геральдических, ни исто-

рических оснований». 

Бело-сине-красный российский националь-

ный флаг просуществовал до 1918 года. 

А 13 апреля 1918 года было принято постановле-

ние Всероссийского центрального исполнительного 

комитета об установлении флага РСФСР. И бело-си-

не-красный флаг стал символом Белого движения, в 

противовес красному флагу Советской России.

 Государственные символы России



30 декабря 1922 года РСФСР объединилась с 

УССР, БССР и ЗСФСР в союзное государство — 

СССР. Государственным флагом СССР стало 

красное или алое прямоугольное полотнище с 

отношением ширины к длине 1:2 «с изображе-

нием на его верхнем углу у древка золотых серпа 

и молота и над ними красной пятиконечной звез-

ды, обрамленной золотой каймой».

При это государственный флаг СССР не вы-

теснил из употребления государственный флаг 

РСФСР. Последний с 1954 года представлял собой 

красное прямоугольное полотнище со светло-си-

ней полосой у древка во всю ширину флага. Эта 

полоса составляет одну восьмую длины флага.

После распада СССР государственный флаг 

Российской Федерации вновь стал трехцветным 

прямоугольным полотнищем с равными по величи-

не горизонтальными полосами (верхняя — белого, 

средняя — синего, нижняя — красного цвета).

Цветам российского флага приписывается 

множество символических значений, однако 

официального толкования цветов не существует. 

Самая популярная расшифровка заключается в 

следующем: белый цвет символизирует бла-

городство и откровенность; синий цвет — вер-

ность, честность, безупречность и целомудрие; 

красный цвет — мужество, смелость, великоду-

шие и любовь.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Самый большой триколор России развер-

нули у Музея Победы в День Государствен-

ного флага РФ 22 августа 2022 года. Его 

площадь составила порядка 1000 кв. ме-

тров. Теперь флаг хранится в Музее Побе-

ды и занесен в российскую Книгу рекордов 

и достижений.

А 7 июля 2013 года во Владивостоке 26 900 

горожан выстроились на мосту через бухту 

Золотой Рог с красными, синими и белы-

ми флажками в руках, и они воссоздали 

707-метровый флаг России. Данное собы-

тие попало в Книгу рекордов Гиннесса как 

самый большой «живой» флаг в мире.

Государственный флаг РСФСР (1918–1937)

Флаг СССР (1924–1991)

Флаг РСФСР (1954–1991)
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Россия имеет самую большую в мире 

территорию

Россия – это крупнейшее государство в мире 

по территории. Она занимает около 1/8 всей зем-

ной суши. Общая площадь территории России по-

сле присоединения Крыма составила 17,13 млн кв. 

км. Это почти вдвое больше, чем у занимающей 

второе место Канады (9,98 млн кв. км). Далее по 

этому показателю идут Китай (9,60 млн кв. км) и 

США (9,52 млн кв. км).

Россия занимает 1-е место в мире 

по запасам питьевой воды 

По запасам на Россию приходится более 

20% мировых ресурсов пресных вод (без учета 

ледников и подземных вод). Показатель объема 

пресной воды на одного жителя в России со-

ставляет 30,5 тысяч куб. м в год. 

Крупнейшим хранилищем пресной воды в 

России выступает Сибирь и озеро Байкал. Толь-

ко в этом уникальном озере при общем объеме 

23,6 тысяч куб. км ежегодно воспроизводится око-

ло 60 куб. км редкой по чистоте природной воды.

Россия омывается водами 12 морей, при-

надлежащих трем океанам, а также внутрима-

териковому Каспийскому морю. На территории 

России насчитывается свыше 2,5 миллиона 

больших и малых рек, более 2 миллионов озер, 

сотни тысяч болот и других объектов водного 

фонда.

Россия имеет самую большую в мире 

площадь лесов 

По оценкам ФАО (Food and Agriculture 

Organization), площадь леса в России состав-

ляет 8,5 миллиона кв. км (851 миллион га). По 

данным Рослесхоза, рассчитываемым по дру-

гой методике, общая площадь лесного фон-

да составляет 1183,3 миллиона га (69% суши 

страны), в том числе 797,1 миллиона га покры-

то лесами.

Россия является страной с крупнейшей 

площадью лесов, доля которых в совокупной 

площади мировых лесов составляет 20%. На 

втором месте по этому показателю находит-

ся Бразилия (12%), далее идут Канада (9%) 

и США (8%), а замыкает первую пятерку Китай 

(5%).

2

Географические и природные 

особенности России
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Российские леса имеют важное значение 

с точки зрения изменения климата, являясь 

поглотителями значительного количества 

углерода. 

Площадь российских лесов не падает, 

а увеличивается. Например, с 1993 года она 

увеличилась на 79 миллионов га за счет не-

скольких факторов: вырубается далеко не все, 

что прирастает, плюс на каждый вырубленный 

миллион гектаров восстанавливается восемь-

сот тысяч, также ежегодно дополнительно 

прирастает миллион гектаров. 

В российских лесах наиболее распростра-

нены хвойные породы. Они преобладают как по 

площади (70% лесопокрытой площади), так и по 

запасу (77% общего запаса древесины). Значи-

тельно им уступают мягколиственные (17% пло-

щади и 18% запаса) и твердолиственные (соот-

ветственно 2,5% и 2,7%) породы. 

У России самая большая в мире площадь тун-

дры, тайги, вечной мерзлоты и арктических земель

Россия имеет самую большую в мире 

площадь черноземов

В России черноземы занимают 1905 ты-

сяч кв. км. Это 8,6% площади страны. России 

принадлежит 52% площади, занятой чернозем-

ными почвами во всем мире. 

Россия занимает 1-е место в мире по 

разведанным запасам природного газа 

Россия владеет примерно 32% мировых за-

пасов природного газа. Разведанные (A + B + C1) 

запасы газа в России составляют 49,5 триллиона 

куб. м. Крупнейшие месторождения располо-

жены в Западно-Сибирской нефтегазоносной 

провинции. Две трети разведанного российского 

газа и около 90% текущей добычи приходится 

на Ямало-Ненецкий автономный округ. В Ев-

ропейской части России основные запасы газа 

сосредоточены на Астраханском и Оренбургском 

месторождениях. 

На втором месте в мире по этому пока-

зателю идет Иран (29,6 триллиона куб. м), 

на третьем — Катар (25,5 триллиона куб. м). 

Далее следуют Саудовская Аравия, ОАЭ, США, 

Нигерия, Венесуэла, Алжир, Ирак и прочие 

страны.

Россия занимает одно из ведущих мест 

в мире по разведанным запасам нефти 

Нефти в России хватит еще как минимум 

на 57 лет. Но одно дело — гипотетические 

разведанные запасы, которых у нас почти 30 

миллиардов тонн, а другое — реальные, дока-

занные. Так вот, доказанной нефти, которую 

точно можно добыть, в России ровно в два 

раза меньше, около 14 миллиардов тонн. Это 

дает России 6-е место в мире (для сравнения: 

у Венесуэлы доказанные запасы нефти состав-

ляют 46,6 миллиарда тонн). Таким образом, 

если взять за отправную точку 14 миллиардов 

тонн и учесть, что в 2015 году добыча «черного 

золота» в России рванула на новые рекордные 

рубежи, нефтяных запасов хватит примерно на 

четверть века.

Россия занимает 2-е место в мире по до-

казанным запасам угля

Россия располагает крупнейшими запаса-

ми каменного и бурого угля (17,6% мировых 

запасов) — 157 миллиардов тонн. У занимаю-

щих 1-е место США этот показатель составляет 

26,6% — 237 миллиардов тонн. Эксперты счи-

тают, что в мировом топливно-энергетическом 

балансе доля угля превышает 27%. Благодаря 
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использованию этого природного ископаемого 

в мире производится около 44% всей электро-

энергии. 

Уголь в России занимает 3-е место среди 

энергоносителей после нефти и газа. 85% добы-

чи угля дает Сибирь. В одном только Кемеров-

ском регионе действуют 120 разрезов и шахт, 

которые дают половину российской угольной 

добычи. В 2016 году там было открыто новое ме-

сторождение, запасов которого хватит на 30 лет. 

Новая шахта обеспечит работой 1300 человек, к 

ней проложили дорогу длиной 23 километра.

Россия занимает 1-е место в мире 

по запасам торфа 

На территории России выявлено, разве-

дано и учтено 46 000 месторождений торфа с 

запасами 160 миллиардов тонн (это пример-

но 47% мировых запасов торфа). Из них на 

европейскую часть приходится 24%, на ази-

атскую — 76%. Наибольшие запасы торфа 

сосредоточены в северо-западных районах 

европейской части, на Северном Урале и в 

Западной Сибири. Площадь ряда месторожде-

ний превышает 100 кв. км. Крупнейшее место-

рождение — Васюганское в Западной Сибири 

(запасы 18,8 миллиарда тонн). Для выработки 

торфа осушаются торфяные болота, после 

чего пласты торфа режутся на куски и сушатся. 

Главным потребителем торфа являются элек-

трические станции.

Россия занимает 1-е место в мире 

по запасам поваренной соли

Россия занимает 2-е место в мире 

по запасам калийной соли

Россия занимает 1-е место в мире 

по разведанным запасам олова, цинка и 

ниобия

Россия занимает 3-е место в мире по 

разведанным запасам меди и свинца

Россия занимает 3-е место в мире

по разведанным запасам вольфрама и 

молибдена

Россия занимает 2-е место в мире 

по объему разведанных запасов титана

Россия занимает 1-е место в мире по 

запасам рудничного и рафинированного 

никеля

Россия занимает 1-е место в мире по 

разведанным запасам железных руд

Россия занимает 1-е место в мире по за-

пасам алмазов

Россия обладает самыми большими в мире 

запасами алмазов — почти миллиард карат. 

Из них гарантированно доказанных — более 

600 миллионов.

Россия занимает 1-е место в мире по 

разведанным запасам серебра

Россия занимает 2-е место в мире по 

разведанным запасам золота

Россия занимает 2-е место в мире по 

разведанным запасам платины



Россия занимает 1-е место в мире по 

запасам минтая, крабов и осетровых в 

своей 200-мильной экономической зоне

Россия занимает одно из ведущих мест 

в мире по запасам трески, сельдевых, 

мойвы, лососевых и др.
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Регионы России

Ниже приведен перечень существующих в настоящее время субъектов Российской Федерации. 

В таблице субъекты Федерации приводятся в том же порядке, в котором они перечислены в статье 

65 Конституции Российской Федерации: республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные округа. В пределах каждой из этих категорий субъекты Федера-

ции упорядочены по алфавиту.

  АЛТАЙ

     

Алтай считается прародиной тюркской язы-

ковой семьи и слова «тюрк». Раньше республика 

называлась Горно-Алтайской ССР. Самая высокая 

гора Белуха (4509 метров) является высочай-

шей точкой Сибири. Наибольшей популярностью 

у туристов пользуется Телецкое озеро, на бере-

гах которого разместились пансионаты, турбазы 

и кемпинги. Здесь расположены лучшие места 

для рыбалки, проводятся пешие, конные, водные 

и автобусные экскурсии. Каскад Каракольских 

озер представляет собой уникальный природный 

заповедник. 

АДЫГЕЯ

На территории республики расположена зна-

чительная часть Кавказского государственного 

природного заповедника. В Майкопском районе 

находится Абадзехская стоянка древнего человека, 

где найдено более 2000 кремневых орудий. Туристы 

стремятся на Лагонакское нагорье, где располо-

жено множество смотровых площадок и есть обо-

рудованные пещеры. В горном поселке Гузерипль 

ра сположен один из са мых известных дольменов 

(культовых сооружений), их также можно найти на 

Бога тырской поляне. Популярны также развалины 

древних крепостей и источники «нарзана», что по-

а дыгейски означает  «на питок богов». Республика 

славится своим адыгейским сыром.
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