
Глава 1. Что такое Россия

Территория и административно-территориальное деление

Р
оссия — многонациональная и многоконфессиональная 

страна с огромной территорией, разнообразными геогра-

фическими, природно-климатическими и экономически-

ми условиями производства и жизни населения. 

Государственность России непрерывно и преемственно развива-

ется с 862 г. на протяжении двенадцати веков. Одновременно Рос-

сия — страна великих трансформаций. Создание Древней Руси, 

освоение Сибири и Дальнего Востока, превращение страны в ве-

ликую империю при Петре I, ускоренная индустриализация ХХ в., 

атомный проект, космический прорыв и другие события подчерки-

вают масштаб России и российской государственности. 

Со всех сторон чувствовал себя русский человек окруженным 

огромными пространствами, и не страшно ему было в этих нед-

рах России. Огромная русская земля, широкая и глубокая, все-

гда вывозит русского человека, спасает его. 

Н. А. Бердяев

По данным Федеральной службы государственной статисти-

ки, в Российской Федерации на 1 января 2023 г. постоянно про-

живало более 146,4 млн человек (данные без учета новых субъ-

ектов России — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, 

так как по ним статистическая информация еще не обработана). 

Россия занимает девятое место в мире по численности населе-
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ния. В десяток стран с наибольшим количеством населения вхо-

дят Индия, Китай, США, Индонезия, Пакистан, Нигерия, Брази-

лия, Бангладеш, Мексика. 

В Российской Федерации проживает более 190 национально-

стей. Самые многочисленные народы России — русские (более 80% 

населения), татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы, аварцы 

и армяне (все представлены более чем одним миллионом человек). 

Крупнейшие города России — Москва, Санкт-Петербург, Ново-

сибирск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Омск, Казань, 

Челябинск, Ростов-на-Дону, Уфа, Волгоград, Пермь. Население 

крупнейших мегаполисов России (Москва — более 12 млн человек, 

Санкт-Петербург — около 5 млн человек) превышает большинство 

мегаполисов мира.

В составе Российской Федерации 89 субъектов. Из 24 россий-

ских республик есть республики, образованные по национально-

му принципу (Республика Адыгея, Республика Тыва, Чеченская 

Республика и др.) и по территориальному принципу (Республика 

Крым и др.). В составе Российской Федерации девять краев, четы-

ре автономных округа, одна автономная область, три города феде-

рального значения и 48 областей.

На 2023 г. в России существует восемь федеральных округов: 

Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный 

округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федераль-

ный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федераль-

ный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный фе-

деральный округ.

Уральские горы и река Урал условно делят территорию нашей 

сраны на две части — европейскую и азиатскую. 23% территории 

России находится в европейской части. Россия является крупней-

шим государством мира по территории. Ее площадь без учета че-

тырех новых регионов (данные по ним нуждаются в корректиров-

ке) — более 17 125 тыс. кв. км. Ни одной стране в мире не удалось 

объединить на добровольных началах настолько различные по фи-

зико-географическому местоположению, национальному и рели-

гиозному составу населения территории.

С севера на юг протяженность России составляет более 

4 тыс. км, с запада на восток — около 10 тыс. км, что обусловливает 
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разнообразие климатических поясов и природных зон на террито-

рии страны. Россия занимает около 1/8 части суши нашей планеты. 

Самая западная точка России — погранзастава Нормельн в Кали-

нинградской области. Крайняя восточная точка России на мате-

рике находится на мысе Дежнева (169°40ʹ западной долготы). Ост-

ров Ратманова в Беринговом проливе расположен еще восточнее 

(169°02ʹ западной долготы). 

Крайняя южная точка России (41°11ʹ северной широты) нахо-

дится на юге Дагестана. Крайняя северная точка России на конти-

ненте — мыс Челюскин (77°43ʹ северной широты) на полуострове 

Таймыр. Самая северная островная точка России — мыс Флиге-

ли на острове Рудольфа в архипелаге Земли Франца-Иосифа, Ар-

хангельская область. Мыс Флигели — также самая северная точ-

ка суши Европы (81°85ʹ северной широты), откуда до Северного 

полюса всего 900 км. Самый холодный населенный пункт Рос-

сии — село Оймякон в Якутии с температурным рекордом −71,2°. 

Россия омывается морями трех океанов и 12 морей. К Северно-

му Ледовитому океану относятся моря: Баренцево, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское. К бассейну Тихого 

океана — Берингово, Охотское, Японское моря. К Атлантическо-

му океану — Балтийское, Черное и Азовское моря. Южная грани-

ца России проходит также по акватории бессточного Каспийско-

го моря (озера). Россия граничит с 16 странами по суше, а с США 

и Японией имеет морские границы. 

Рельеф страны включает обширные равнины (около 70% всей 

территории страны), низкогорья и среднегорья. Высокогорные 

районы имеются на крайнем юге европейской части (северные 

склоны Большого Кавказа с высшей точкой России — горой Эль-

брус высотой 5642 м), на юге Сибири (Алтай с горой Белуха высо-

той 4506 м) и на Дальнем Востоке (Ключевская сопка на Камчат-

ке высотой 4750 м).

В России около 20 тыс. месторождений полезных ископаемых. 

Удельный вес России в мировых запасах природных ресурсов со-

ставляет: апатиты — 64,5%, природный газ — 35,4, железо — 32, 

никель — 31, каменный уголь — более 30, бурый уголь — 29, оло-

во — 27, кобальт — 21, цинк — 16, уран — 14, нефть — 13, свинец — 12, 

медь — 11% и т. д. 
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Особое значение имеют российские запасы нефти и газа. Зна-

чительная часть этих запасов сосредоточена в меридиональном 

поясе, протянувшемся от Карского до Каспийского моря и Пер-

сидского залива. Выделяются месторождения полуострова Ямал, 

Западной Сибири, Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, 

Северного Кавказа. Колоссальные запасы нефти и газа разведа-

ны также на шельфах острова Сахалин и полуострова Камчатка, 

в Якутии и Восточной Сибири. 

Недра России богаты железными рудами, цветными и редки-

ми металлами, углем, драгоценными и полудрагоценными камня-

ми. Основные районы концентрации металлических и неметал-

лических (графит, апатиты, фосфориты, асбест, соли) полезных 

ископаемых — горы Урала, Алтая, Забайкалья, Карелии, Кольско-

го полуострова и Кавказа. Крупнейшие угольные бассейны рас-

положены в Восточной Сибири (Тунгусский, Ленский, Южно-

«Газпром». Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение. 

Республика Якутия

Источник: https://www.gazprom.ru/projects/chayandinskoye/.
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Якутский, Кузнецкий, Канско-Ачинский), а также в ДНР и ЛНР 

(Донбасс).

По лесным запасам России 79% находится в восточных райо-

нах, а в европейской части — 21%; лесом покрыто более половины 

территории страны. В лесах России произрастают 1,5 тыс. видов 

деревьев и кустарников, особенно распространены лиственница, 

сосна, ель и кедровая сибирская сосна. 

По гидропотенциалу Россия уступает только Китаю. Главная 

водная артерия европейской части страны — Волга. Крупные реки 

сосредоточены на Дальнем Востоке (53% запасов гидроэнергетиче-

ских ресурсов). Речные пути России составляют около 400 тыс. км. 

Современный хозяйственный комплекс России имеет слож-

ную отраслевую структуру. Важнейшими отраслями остаются элек-

троэнергетика, топливная промышленность, металлургия, химия, 

машиностроение, АПК, строительство, транспорт. Одновременно 

происходит социологизация экономики — развитие отраслей, про-

изводящих товары для населения. Отмечается опережающее раз-

витие АПК, и Россия в настоящее время является одним из круп-

нейших экспортеров сельскохозяйственной продукции в мире. 

Важными задачами для развития страны становится эффективное 

управление природными и трудовыми ресурсами, совершенство-

вание региональной политики, преодоление диспропорций регио-

нальных экономик. Санкции и импортозамещение внесли измене-

ния в развитие национальной экономики. Российский бизнес пе-

рестроил логистику и укрепил связи с предсказуемыми партнерами. 

Космодром «Восточный». Амурская область

Источник: https://www.roscosmos.ru/255/.
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В современных условиях эффективное размещение трудовых 

ресурсов, особенно квалифицированных кадров, становится одним 

из главных факторов территориального развития. Проблемы — тер-

риториальное распределение населения, обеспеченность регионов 

трудовыми ресурсами, миграционные процессы, региональные 

и национальные особенности проживания и формирования тру-

довых навыков, региональные различия в затратах на проживание. 

Задачи на рынке труда: преодоление дефицита рабочих мест, 

повышение инвестиционной активности, развитие предпринима-

тельства, стабилизация уровня жизни, совершенствование соци-

альной поддержки населения, развитие системы переподготовки 

рабочей силы и непрерывного образования как наиболее прогрес-

сивного средства поддержания качества рабочей силы, взвешенная 

миграционная политика, защита внутреннего рынка труда. Регио-

ны — трудоизбыточные (Северный Кавказ), трудодефицитные (Се-

верный, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальний Во-

сток), трудообеспеченные (Центр, Северо-Запад, Волго-Вятский, 

Поволжский, Центрально-Черноземный район и Уральский). 

Приграничные регионы требуют особого государственного ре-

гулирования. Данная территория находится под влиянием госу-

дарственной границы (с ее барьерной, фильтрующей, контактной 

функциями). Протяженность границ России — около 61 тыс. км, 

в том числе морских — 38,8 тыс. км, сухопутных — 22 тыс. км. Мор-

ские границы выделяют российский сектор Арктики (от Север-

ного полюса до полуострова Рыбачий на Кольском полуострове 

и мыса Дежнева) и отделяют Россию от США (по Берингову про-

ливу) и Японии (проливы Лаперуза и Кунаширский между Саха-

лином, Курильскими островами и японским островом Хоккайдо). 

В азиатской части Россия граничит с Северной Кореей, Китаем, 

Монголией, Казахстаном, Азербайджаном, Южной Осетией, Гру-

зией и Абхазией. В европейской части — с Украиной, Белоруссией, 

Латвией, Эстонией, Финляндией, Норвегией. Калининградская 

область граничит с Литвой и Польшей и не имеет сухопутной гра-

ницы с другими регионами Российской Федерации. Самая протя-

женная государственная граница — с Казахстаном (7599 км), самая 

короткая — с Северной Кореей (39 км). Различают уровни морских 

приграничных пространств (акваторий), охватывающие внутрен-
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ние и территориальные воды, исключительную экономическую 

зону, континентальный шельф, конвенционные морские районы. 

Зона Севера занимает 70% территории России, но здесь прожи-

вает около 8% населения страны. К этой экономико-географиче-

ской зоне относятся 28 субъектов Российской Федерации. Общие 

черты экономики и жизни на Севере — неблагоприятный климат, 

вечная мерзлота, удаленность от основных экономических и куль-

турных центров, высокие транспортные издержки, удорожание 

производств и строительства, высокая стоимость жилья. 

Крайним Севером считается территория, главным образом рас-

положенная к северу от Северного полярного круга, с чрезвычайно 

суровым климатом. Территория Крайнего Севера — это арктиче-

ская тундра, тундра, лесотундра и тайга. В соответствии с законо-

дательством Российской Федерации к районам Крайнего Севера 

отнесены все острова Северного Ледовитого океана и его морей, 

острова Берингова и Охотского морей; республики Карелия, Коми, 

Тыва, Якутия (Саха); Камчатский, Красноярский, Хабаровский 

края; области Архангельская, Иркутская, Магаданская, Мур-

манская, Сахалинская, Тюменская, а также Чукотский автоном-

ный округ и некоторые приравненные к ним территории (Пере-

чень районов Крайнего Севера и приравненных к ним территорий 

Скалы «Три брата» на входе в Авачинскую бухту на Камчатке

Фото Э. Р. Добарджича. 2023 г.
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утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2021 г. № 1946). Жители данных территорий получа-

ют госгарантии и компенсации. Среди населения Крайнего Севе-

ра — коренные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Концепция государственной национальной политики Рос-

сийской Федерации провозглашает, что в отношениях северных 

народностей на первый план выступают социальные проблемы 

и проблемы сохранения их языков и культур, которые должны ре-

шаться на основе специальных программ (Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии го-

сударственной национальной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года»). Национально-культурная автономия по-

зволяет гражданам, принадлежащим к различным национальным 

общностям, в частности к малочисленным дисперсно расселен-

ным народам, национальным меньшинствам, решать вопросы со-

хранения и развития своей самобытности, традиций, языка, куль-

туры, образования.

Атомный ледокол «Ямал» 

Источник: http://www.rosatomflot.ru/flot/atomnye-ledokoly/.
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Для улучшения социально-экономического положения север-

ных регионов России необходим комплекс мероприятий: органи-

зация регулярного завоза грузов; повышение надежности энер-

гообеспечения путем использования местных энергоресурсов; 

предотвращение стихийного оттока населения; создание усло-

вий для переселения в более благоприятные регионы избыточно-

го населения; выполнение решений о гарантиях и компенсациях 

для лиц, проживающих и работающих на Севере; нормализация 

межбюджетных отношений с целью обеспечения необходимых со-

циальных расходов. Макроэкономическая политика стимулирует 

спрос на продукцию ведущих отраслей северной экономики и гео-

логоразведочные работы, загрузку транспорта, возобновление ка-

питального строительства. Перспективы экономического развития 

Севера связаны с освоением нефтегазовых месторождений, место-

рождений алмазов и бокситов, комплексным использованием ми-

нерального сырья на базе новых технологий. 

Языковое и культурное разнообразие народов России

Можно говорить о разнообразии и единстве культур народов Рос-

сии. Народы веками жили рядом, перенимали друг у друга тради-

ции, обычаи и другие культурные особенности.

Исторический опыт. Историческая Россия в плане этнических 

взаимоотношений представляла собой особый тип интегрирующе-

го государства. Ее специфика заключалась в нехарактерном для За-

пада сохранении этнической идентичности и традиций населяв-

ших российскую территорию народов. Многие из них под защитой 

и покровительством Российского государства смогли достичь бо-

лее высокого уровня собственного национального самосознания.

Русский этнически интегративный путь резко диссонировал 

с расистским путем развития западного колониализма, стоившего 

физического существования не для одного десятка народов. Име-

лись прецеденты переселения в Россию целых народов, например 

буддистов калмыков (XVII в.), мусульман гагаузов (XVIII в.).

Отсутствие серьезных политических выступлений народов, 

вошедших в состав Российской империи, было обусловлено тем, 

что жесткая централизация власти сочеталась с местной автоно-
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мией. Управлять территориями, населенными многочисленными 

народами, на основе унифицированной модели было невозмож-

но. Российская администрация использовала разные варианты по-

строения системы администраций и самоуправления исходя из по-

литической целесообразности и эффективности государственного 

управления. 

В деятельности царской администрации на национальных 

окраинах России прослеживаются такие закономерности, как мак-

симально допустимое сохранение местных особенностей и устоев 

во имя стабильности и безопасности в государстве, невмешатель-

ство чиновников в сферу, регулируемую обычаями и традици-

онными установками (религия, культура, семья, быт). В России 

всегда существовали территории с неодинаковым юридическим 

статусом. Наряду с губернско-уездным делением имелись казачье 

войско, царства, области, горные и пограничные округа, генерал-

губернаторства и протектораты. В Восточной Сибири до конца 

ХIХ в. сохранялись волости, соответствующие расселению родо-

племенных объединений. 

Власть при организации управления опиралась на местные 

элиты — аристократию, родоплеменную верхушку, в ряде случаев 

на духовенство. По данным Первой всеобщей переписи населения 

1897 г., только 53% потомственных дворян называли родным язы-

ком русский. Это свидетельствовало о том, что половину россий-

ского дворянства составляли потомки польской шляхты, украин-

ской казачьей старшины, остзейских рыцарей, грузинских князей, 

мусульманских ханов и беков. 

Из представителей различных национальностей формиро-

валось население административных и промышленно-торго-

вых центров. В Российской империи сложились обширные зоны 

смешанного населения: Новороссия, Крым, Приазовье, Донбасс, 

Северный Кавказ, Среднее и Нижнее Поволжье, Тургайская 

и Уральская области. Российская империя объединяла не толь-

ко славянские народы и православных, но и католиков, проте-

стантов, мусульман, иудеев и буддистов, различные этнические 

меньшинства. В начале 1917 г. в Российской империи насчиты-

валось 68 губерний, восемь генерал-губернаторств, одно намест-

ничество и 25 областей. В них не учитывался национальный со-
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став населения. Так, современный Татарстан был разделен между 

пятью губерниями — Казанской, Вятской, Уфимской, Самарской, 

Сибирской. 

В период Гражданской войны целый ряд территорий бывшей 

империи провозгласил свою независимость. Большевики объяви-

ли право наций на самоопределение в качестве одного из главных 

политических принципов. После окончания Гражданской вой-

ны был учрежден Союз Советских Социалистических Республик 

как политический союз равных наций. В самом названии государ-

ства подчеркивалось, что СССР не равен государству этнических 

русских. В национальных районах были созданы союзные респуб-

лики: Азербайджанская ССР, Армянская ССР, Белорусская ССР, 

Грузинская ССР, Казахская ССР, Карело-Финская ССР, Киргиз-

ская ССР, Латвийская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Та-

джикская ССР, Туркменская ССР, Узбекская ССР, Украинская ССР, 

Эстонская ССР. Россия (РСФСР) имела статус федеративной рес-

публики, то есть на ее территории находились автономные окру-

га, области и республики. 

Советское правительство помогало в создании и развитии 

письменности для всех народов на территории СССР. Особое 

место занимало продвижение родного языка и культуры: созда-

вались школы на родном языке, большими тиражами печатались 

газеты, книги и журналы на родном языке, получала поддержку 

местная интеллигенция. 

Государственное строительство в СССР связывалось с форми-

рованием советского народа. Термин «советский народ» набирал 

политическую и идеологическую популярность. Он понимался 

не как новая этническая нация, а как новая политическая общ-

ность, «политический народ». 

Реформы М. С. Горбачева привели к радикальному изменению 

баланса власти между союзным центром и регионами. Практиче-

ски везде националистические движения смогли провести своих 

кандидатов на выборах в республиканские Советы, а в ряде случа-

ев — установить над ними контроль. После провала августовско-

го путча 1991 г. распад СССР оказался неизбежным. Местные по-

литические элиты стремились к провозглашению своей незави-

симости. 
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В СССР существовала следующая система территориально-

административных единиц: союзная республика (ССР), автоном-

ная республика (АССР), автономная область (АО), национальный 

административный округ (НАО), а также области и края. СССР 

сделал попытку создать этническую федерацию с равными пра-

вами для всех народов. Однако в СССР так и не удалось создать 

устойчивую надэтническую идентичность. Поощряя создание 

культурных автономий как решение национального вопроса, со-

ветские лидеры в итоге помогали становлению будущих нацио-

нальных движений. Когда надэтническая — советская — иден-

тичность исчезла, образовавшийся вакуум стал стремительно 

заполняться националистическими идентичностями. 

Настоящее время. В постсоветский период национальная поли-

тика изменилась, ведь русских в Российской Федерации более 80% 

(вместо примерно 52% в СССР в конце 1980-х гг.), а значит, острота 

межнациональных отношений смягчилась. С 1990-х гг. националь-

ная политика оказалась практически полностью заменена регио-

нальной/ федеративной политикой, которая ставила во главу угла 

отношения центра и регионов. Но обострение проблем национа-

лизма — от миграции до религиозного фундаментализма — требует 

поиска новых решений. Необходимо развитие федеративных отно-

шений при обеспечении самостоятельности субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований и укрепление целост-

ности государства; обеспечение политической и правовой защи-

ты малочисленных народов и национальных групп, прежде всего 

северных народностей; поддержка стабильности в национальных 

и многонациональных регионах.

Самоидентификация гражданина России предполагает уваже-

ние к разным культурам и позитивное отношение к культурному 

наследию. Духовная основа современной России: этносы, языки, 

религия, культурные особенности.

В списке живых языков России на 2022 г. значатся 155 языков. 

В России не исчез ни один язык вошедших в нее народов. Наобо-

рот, многие народы получили свою письменность. Самой много-

численной группой (по численности носителей языка) являются 

индоевропейские языки. К данной группе помимо русского язы-

ка относятся армянский, латышский, литовский, идиш, немец-



30 ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

кий, цыганский, курдский, осетинский, молдавский, белорусский, 

чешский и другие языки. Среди групп языков в России также пред-

ставлены абхазо-адыгские, нахско-дагестанские, тунгусо-мань-

чжурские, монгольские, тюркские, уральские, чукотско-камчат-

ские, эскимосско-алеутские, нивхские, семитские и т. д. В список 

заснувших и исчезнувших с начала ХХ в. входит 15 языков: але-

утский, инупиакский, орочский, сойотский, средне-мансийский, 

курильско-айнский и др. 

Самой многонациональной республикой России является Даге-

стан, где живут представители более чем 30 коренных националь-

ностей. Жители республики говорят более чем на 30 языках нахско- 

дагестанской, тюркской и индоевропейской языковых групп. 

В статье 68 Конституции России подчеркивается: «Государ-

ственным языком Российской Федерации на всей ее территории 

Цитадель Нарын-кала в г. Дербент, Республика Дагестан

Фото А. Ю. Данилова
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является русский язык как язык государствообразующего наро-

да, входящего в многонациональный союз равноправных народов 

Российской Федерации». Важным способом государственной под-

держки национальных языков служат государственные програм-

мы по их сохранению и развитию.

На территории Российской Федерации находится значитель-

ное число природных и рукотворных объектов наследия. В Еди-

ном государственном реестре объектов культурного наследия на-

родов Российской Федерации зарегистрировано около 144 тыс. 

объектов наследия: 48% — это объекты федерального значения, 

50% — регионального значения и 2% — местного (муниципально-

го) значения. 11 природных и 20 культурных объектов Российской 

Федерации включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Первыми в список были включены следующие объекты: «Истори-

ческий центр Санкт-Петербурга и связанные с ним группы памят-

ников», «Кижский погост» и «Московский Кремль и Красная пло-

щадь», «Девственные леса Коми», «Вулканы Камчатки» и «Озеро 

Байкал». Самым последним по времени включения в список Все-

мирного наследия объектом в 2021 г. стали «Петроглифы Онежско-

го озера и Белого моря». 

С 1967 г. древние города Северо-Восточной Руси объединяет 

популярный туристический маршрут «Золотое кольцо России»: 

Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов Великий, Яро-

славль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир; в 2018 г. в марш-

рут включен Углич.

Общероссийские и региональные символы и монументы

Укрепление российской государственности опирается на исто-

рическую традицию, фиксируется в мемориальных объектах, за-

крепляется установленными памятными датами, проводимыми 

ритуалами и праздниками. Ее современные символы восходят 

к историческим корням, хранят память свершений Российского 

государства в имперском и советском прошлом, учитывают реалии 

современности. Российские регионы начали поиск своей симво-

лики в начале 1990-х гг. Одними из первых субъектов Российской 

Федерации, восстановивших свою историческую символику, ста-
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ли Санкт-Петербург и Москва как наиболее значимые культурно-

исторические, общественно-политические и социально-экономи-

ческие центры страны. 

Вот где нам посчастливилось родиться,

Где на всю жизнь, до смерти мы нашли

Ту горсть земли, которая годится,

Чтоб видеть в ней приметы всей земли…

Константин Симонов, «Родина», 1941 

Символы и монументы России сохранились с первых веков го-

сударственности, есть и новые общероссийские и региональные 

символы и монументы. Символические монументы и события об-

щегосударственного и регионального масштаба значимы для со-

временной России. 

Приведем пример Музея-заповедника героической обороны и осво-

бождения Севастополя, объединяющего исторические смыслы 

разных эпох с 1783 г. до настоящего времени. Музей был создан 

в 1960 г. на основании объединения панорамы «Оборона Севасто-

поля 1854–1855 гг.» и диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.». 

Панорама была открыта в 1905 г. на основе живописного полотна 

художника-баталиста Ф. А. Рубо. Во время Великой Отечественной 

войны панорама была разрушена, но большую часть живописно-

го полотна удалось спасти. 16 октября 1954 г. воссозданная пано-

рама открылась вновь. Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.» 

была открыта в 1959 г. Автор диорамы — заслуженный деятель ис-

кусств П. Т. Мальцев. В состав музея входят:

— Оборонительная башня Малахова кургана;

— Дом-музей севастопольского подполья;

— Собор св. Равноапостольного князя Владимира — усыпальни-

ца выдающихся флотоводцев-адмиралов и др.

В 2008 г. завершилось строительство мечети «Сердце Чечни» име-

ни Ахмата Кадырова в г. Грозном. Стремление построить знако-
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Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», фрагмент. 

Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя 

Источник: https://sevmuseum.ru/museums/detail/

panorama-oborona-sevastopolya-1854-1855-gg-/?ysclid=lkaov0h6lc971974082.

Мечеть «Сердце Чечни» имени Ахмата Кадырова в г. Грозном 

Фото Э. Р. Добарджича. 2023 г.
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вый храм, символизирующий наступление мирной жизни, при-

вело к созданию уникального архитектурного памятника. Мечеть 

впечатляет своими размерами и роскошью. Мечеть способна вме-

стить более 10 тыс. верующих, но во время праздников вокруг нее 

собираются сотни тысяч. «Сердце Чечни» оправдывает свое назва-

ние, собирая и объединяя народ республики.

Несомненно, важны для изучения устойчивые стереотип-

ные образы, связанные с российской культурой. Россия, ее обы-

чаи и культура, несомненно, уникальны и самобытны, отличны 

и от Запада, и от Востока. На протяжении столетий территории 

Руси — России демонстрируют культурную общность и особость, 

локализованную в конкретной природно-географической среде. 

В общем цивилизационном контексте изменения российской госу-

дарственности сочетаются с преемственностью, а сама российская 

государственность существует не изолированно, а наряду/рядом 

с другими историко-культурными типами государств и обществ.

Памятник Александру Невскому и Спасо-Преображенский собор 

в Переславле Залесском (1152—1157), в котором крестили князя

Фото С. И. Метелицы
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Изучение истории и культуры страны включает важные смыс-

лы и компоненты:

• Россия — самодостаточная, сильная, независимая держава; 

• чувство гордости за Отечество и сопричастности к судьбам 

страны;

• интерес к истории страны.

Герои России

Данные материалы обобщены по итогам региональных конференций 

проекта «ДНК России» 2023 г. и в процессе преподавания могут и дол-

жны дополняться за счет регионального компонента.

Ю. А. Гагарин в Ярославле. Сентябрь 1967 г. 

Фотография из фондов МКУ «Муниципальный архив города Ярославля»

Материал о достижениях российской цивилизации и выдаю-

щихся людях России создает системное знание о стране, госу-

дарстве и Родине, дает понимание роли Российской Федерации 



36 ОСНОВЫ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

в мире. Он развивает критическое мышление, обеспечивает пла-

нирование обучающимися собственной жизни, развивает творче-

скую и проектную деятельность, прививает навыки отстаивания 

собственной позиции в понимании места Российской Федера-

ции в мире. Внимание обучающихся необходимо акцентировать 

на соотношении испытаний и побед России, а также героев и по-

движников, внесших значительный вклад в развитие страны и ее 

достижения.

«Образы» и «герои» задаются через общероссийский и регио-

нальный аспекты. Героем человека должны признать сами обу-

чающиеся, выбор персоналий следует поручить им на этапе под-

готовки к занятию. Это делает возможным выявление новых, 

неожиданных героев.

В данном разделе желательно обсудить освоение космоса, Арк-

тики, оборонный потенциал страны (изобретение самолетов, тан-

ков, подводных лодок и т. д.).

Государственные деятели: Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, Иван III, Петр I и др.

Общественные деятели: К. Д. Ушинский.

Выдающиеся полководцы и флотоводцы: А. В. Суворов, 

Ф. Ф. Ушаков, М. И. Кутузов, П. А. Нахимов, Г. К. Жуков.

Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Меценаты всероссийского и регионального масштаба: дина-

стия Морозовых, братья Третьяковы.

Исследователи-путешественники: Семен Дежнев, Ерофей Ха-

баров, Н. Н. Миклухо-Маклай, И. Ф. Крузенштерн и Ю. Ф. Лисян-

ский, Ф. Ф. Беллинсгаузен и М. П. Лазарев.

Ученые: М. В. Ломоносов, Н. И. Пирогов, Д. М. Менделеев, 

К. Э. Циолковский, И. В. Курчатов, С. П. Королев и многие другие; 

биомедицинские технологии, 3D-моделирование, атомная энер-

гетика, космонавтика, фарминдустрия.

Русская культура (музыка, литература, живопись): П. И. Чай-

ковский, М. П. Мусоргский, Д. Д. Шостакович; А. С. Пушкин, 

М. Ю. Лермонтов, Н. В Гоголь, Ф. М. Достоевский, Л. Н. Толстой, 

А. П. Чехов; К. П. Брюллов, И. Е. Репин, В. В. Верещагин и многие 

другие. Теле- и радиовещание, балет и театр, архитектура, реста-

врационные школы.
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Спортивные достижения и физическая культура: распростране-

ние ЗОЖ, популяризация и доступность спорта, выдающиеся до-

стижения в фигурном катании, хоккее, шахматах и др.

Герои-современники. Желательна организация встречи с предло-

женным студентами героем, например с героями СВО, в очном или ди-

станционном формате с ответами на вопросы и обратной связью.

Для инженерных специальностей рекомендуется добавить обсужде-

ние следующих аспектов:

— российские инженерные школы: понятие «инженерная шко-

ла»; зарождение инженерной школы; личности: М. В. Ломоносов, 

И. П. Кулибин и др.); специализация российских регионов; роль 

инженеров в развитии страны;

— инженерная этика; этический кодекс инженера: российский 

и международный уровни;

— технические достижения как залог спортивных побед: тех-

нический прогресс в спорте, конкуренция между странами в при-

кладных видах спорта, в которых играет значительную роль 

спортивный инвентарь: бобслей, лыжные гонки, прыжки с трам-

плина и т. п.; события, даты изобретений, хронология изобретений;

— заброшенные инженерные сооружения: характеристика за-

брошенных инженерных сооружений на территории; инженер-

ные ошибки, которые привели к заброшенности: конструктор-

ские, ошибки местоположения, устаревшие технологии; социаль-

ные последствия; экономические последствия; государственные 

затраты;

— проблемы международного сотрудничества: инженер и на-

циональные интересы; проблема взаимодействия с иностранны-

ми коллегами; государственная тайна и государственные интересы.

Вопросы для самоконтроля студентов и организации дискуссии

1. Какие прилагательные вы бы использовали для характеристи-

ки России? Какие смыслы вы вкладываете в эту качественную 

характеристику? Сравните свой ответ с ответами однокурсни-

ков.
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2. Выделите наиболее выдающиеся с вашей точки зрения при-

родные и рукотворные объекты всей России либо своего фе-

дерального округа. 

3. Составьте перечень 10 наиболее выдающихся, на ваш взгляд, 

изобретений и технологических прорывов России, обогатив-

ших мировую цивилизацию за последние столетия.

4. Охарактеризуйте климатические условия и природно-ресурс-

ный потенциал своего региона — субъекта Российской Федера-

ции, в котором вы учитесь в настоящее время. Что можно счи-

тать конкурентными преимуществами данного региона и какие 

отрасли определяют его специализацию?

5. Что вы знаете о героях, символике и брендах своего региона?

6. Какие объекты вы бы поместили на интерактивную карту сво-

его населенного пункта, города или региона?

7. Решите ситуационную задачу, определив главную из ключевых 

задач своего населенного пункта, города или региона и пред-

ложив пути их решения.
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