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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие «Страноведение России» предназначено для работы с ино-
странными студентами, обучающимися по направлению «Лингвистика», изучаю-
щими русский язык как первый иностранный язык.

Целью работы с учебным пособием в рамках дисциплины «Страноведение»
является совершенствование у студентов страноведческой и лингвострановедческой
компетенции, формирование системы представлений о русской национальной куль-
туре. Курс органично включается в подготовку бакалавров лингвистики к профес-
сиональной деятельности, обеспечивающей эффективную межкультурную комму-
никацию на русском языке; к выполнению функций посредника в процессе межъя-
зыкового общения.

Пособие состоит из восьми разделов, в которых, в соответствии с рабочей про-
граммой учебной дисциплины, представлены основные тематические блоки курса
«Страноведение»: географическое положение, государственное устройство, эконо-
мика и население страны изучаемого языка, религии в России, культурное наследие,
национальные традиции России, русский национальный характер.

В каждый раздел включены информационный блок, задания и справочная ин-
формация. Информационный блок представляет собой адаптированный текст по те-
ме дисциплины, рассказывающий об особенностях страны изучаемого языка. Ис-
точниками информации для составленных авторами учебных текстов послужили
учебники по географии России и по русскому языку как иностранному, энциклопе-
дии, материалы журналов, интернет-ресурсы. Подраздел «Задания» содержит во-
просы для самоконтроля по тексту информационного блока и творческие задания по
теме. Справочная информация включает пословицы и поговорки, связанные с изу-
чаемой темой; а также список слов, которые студенты должны знать в рамках дан-
ной темы.

Учебное пособие может быть использовано для аудиторной и внеаудиторной
работы иностранных студентов в рамках дисциплины «Страноведение».
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1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ

1.1 Информационный блок
Территория. Территория России (Российской Федерации) простирается от

центра Азии и заснеженных вершин Кавказа до холодных побережий Северного
Ледовитого океана, от берегов Балтийского моря до Тихого океана. Российская Фе-
дерация является самым большим по площади государством мира: её площадь –
17,1 млн км2. Россия расположена в северной части материка Евразия, занимает
около 40  %  площади Европы и 30  %  площади Азии.  По географическому положе-
нию Россия – одна из самых северных стран, она полностью находится в Северном
полушарии.

Рис. 1. Карта России

С запада на восток Россия простирается на 10000 км. Крайняя западная точка
находится недалеко от города Калининград, а крайние восточные территории рас-
положены на мысе Дежнёва и на острове Ратмана в Беринговом море.  Протяжён-
ность страны с севера на юг составляет около 4000 км. Самая северная точка России
находится на острове Рудольфа архипелага Земля Франца-Иосифа. Самая южная
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точка России расположена на гребне Главного Кавказского хребта – гора Базардю-
зю. Здесь же, на Кавказе, расположена самая высокая точка России – гора Эльбрус
(5642 м).

Россия имеет наибольшее число соседей – 18 (16 – без частично признанных
Абхазии и Южной Осетии), общая протяжённость границ России – почти 61000 км.
Страна имеет сухопутные границы с Казахстаном, Китаем, Монголией, Украиной,
Финляндией, Белоруссией, Грузией, Эстонией, Азербайджаном, Литвой, Польшей,
Латвией, Норвегией, КНДР; морские границы с Японией и США.

Берега России омываются большим количеством морей: на севере границы
России расположены по морям, принадлежащим Северному Ледовитому океану
(Баренцево, Белое, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское); в восточ-
ной части России границы располагаются по водам Тихого океана и морей тихооке-
анского бассейна (Японское, Охотское, Берингово); на западе морская граница рас-
положена в водах Балтийского моря; юго-западная морская граница России распо-
ложена в водах Азовского, Каспийского и Чёрного морей.

Рельеф. С точки зрения геологической структуры и рельефа территория России
делится на две основные части – восточную и западную, граница которых пролегает
примерно по реке Енисей. Западная часть России почти в три раза меньше восточной,
однако здесь проживает почти 80 % всего населения России. Западная часть России
преимущественно равнинная, с невысокими холмами и возвышенностями; в восточ-
ной части преобладают горы. Принимая во внимание эти топологические факторы, на
территории России выделяют шесть основных орографических частей: Фенноскан-
дию (или Кольско-Карельский регион), Восточно-Европейскую (Русскую) равнину,
Уральские горы, Западно-Сибирскую равнину, Среднесибирское плоскогорье, горы
юга и востока России. 70 % территории России расположено на равнинах.

Рис. 2. Рельеф
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Фенноскандия находится на северо-западе Европейской части России, между
финской границей и Белым морем, отличается преобладанием возвышенностей,
низкогорий, морской, озёрно-ледниковой и сельговой равнины. В данном регионе
много озёр.

Восточно-Европейская равнина расположена на западе страны. Равнина богата
разнообразными природными ресурсами, здесь проживает более 60 % населения
России, находится большая часть городов, создана густая сеть дорог. С севера на юг
по европейской части России протекает крупнейшая река Европы – Волга. Издавна
Волга служила торговым путём, соединявшим юг и север, восток и запад. И сегодня
река выступает в качестве одного из важнейших транспортных путей в европейской
части страны.

Уральские горы узкой полосой протянулись вдоль восточной окраины Русской
равнины. Их ширина от 40 до 150 км. Эти горы образованы системой низких, в ос-
новном сильно разрушенных и сглаженных хребтов. Этот регион России знаменит
обилием минералов и полезных ископаемых. Уральские горы делят Россию на две
части – европейскую и азиатскую. В европейской части России протекают крупные
реки Волга, Дон, Печора. В азиатской части протекают Енисей, Обь, Иртыш, Лена,
Амур.

В азиатской части России находится озеро Байкал – самое глубокое в мире
озеро, его глубина – 1620 м. Озеро расположено на высоте 456 м и окружено гора-
ми. В него впадают Селенга, Баргузин, Верхняя Ангара и много других рек. На Бай-
кале 27 островов. Флора и фауна Байкала включают около 1800 видов. Неровное
дно Байкала представляет собой систему подводных хребтов. Южная часть Байкала
неширокая и неглубокая, центральная – значительно глубже. Со всех сторон в Бай-
кал вливаются 372 притока, а вытекает из него только одна река – Ангара. Загадкой
является неизменная температура воды в любом месте озера.

Рис. 3. Озеро Байкал
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Рельеф огромной Западно-Сибирской равнины слабо пересечён, колебания от-
носительных высот минимальны. Одна из характерных особенностей этой части
страны – заболоченность. Крупнейшие реки региона – Обь, Иртыш, Енисей. У са-
мой длинной реки России – Оби – самый длинный в мире эстуарий (морской залив,
представляющий собой затопленное устье реки), получивший название Обская губа
(длина 800 км, ширина 30–90 км.). Енисей – самая многоводная река России.

Среднесибирское плоскогорье расположено на территории между реками Ени-
сей и Лена, состоит из нескольких сильно расчленённых плато.

На юге России, между Чёрным и Каспийским морями, расположена горная
система Большой Кавказ, формирующая естественную границу России с Грузией и
Азербайджаном и простирающаяся более чем на 1100 км с северо-запада на юго-
восток. Самые известные горы к востоку от Урала – Алтай (объект всемирного на-
родного наследия ЮНЕСКО) – высочайшие горы Сибири (третьи по высоте в Рос-
сии после Кавказа и Камчатки). Алтай привлекает удивительной разнообразной
природой и богатым историческим прошлым. Саяны – живописнейшая горная стра-
на на юге Сибири, между Алтаем и Байкалом, в самом сердце Азии. Две главные
горные системы – Западный и Восточный Саяны – протянулись с запада на восток.
Выровненные и островершинные хребты чередуются здесь с котловинами.

Природные зоны. В пределах России выделяют десять природных зон: зоны
арктических пустынь, тундры, лесотундры, тайги, смешанных и широколиственных
лесов, лесостепи, степи, полупустынь и пустынь.

В зоне арктических пустынь лежат Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Се-
верная Земля, Новосибирские острова. Для данной зоны характерно огромное коли-
чество льда и снега во все сезоны года.

Рис. 4. Природные зоны России
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Зона тундр расположена вдоль побережья морей Северного Ледовитого океа-
на. Это зона холода, сильных ветров, большой облачности, полярной ночи и поляр-
ного дня. Здесь короткое и холодное лето, продолжительная и суровая зима, малое
количество осадков.

Лесотундра – переходная зона от тундры к лесу, узкой полосой простирается
южнее тундры на морских, ледниковых и аллювиально-озёрных равнинах. В клима-
тическом отношении она отличается от тундры более тёплым летом и снижением
скорости ветра. Важнейшей чертой этой зоны является наличие островных разре-
женных лесов, состоящих из сибирской ели, лиственниц и березы.

Зона тайги занимает среди природных зон России наибольшую площадь, про-
стираясь от западных границ России до побережья Охотского и Японского морей. В
зоне тайги сосредоточено большое количество болот, озёр и крупных водохранилищ
(Рыбинское, Камское, Братское, Вилюйское и др.).

Рис. 5. Тайга

Зона смешанных и широколиственных лесов распространена на Восточно-
Европейской равнине и на Дальнем Востоке, где климат по сравнению с тайгой зна-
чительно теплее и влажнее. Зима здесь менее суровая, чем в таёжной зоне; лето дол-
гое и тёплое.

Лесостепная зона – переходная зона между лесом и степью – протянулась не-
прерывной полосой через Восточно-Европейскую равнину, Южный Урал и Запад-
но-Сибирскую равнину. Климат лесостепи переходный от умеренно влажного лес-
ного к недостаточно влажному степному.

Степная зона в России занимает южные районы Восточно-Европейской рав-
нины и Западной Сибири; на востоке степи простираются до предгорий Алтая; в го-
рах Южной Сибири степи распространены изолированными участками. Климат
степной зоны характеризуется тёплым, засушливым летом и холодной зимой, не-
большим количеством осадков. Характерная черта степной зоны – безлесье.

Зоны полупустынь и пустынь занимают в России очень небольшую террито-
рию в пределах Прикаспийской низменности и Ергеней. Лето здесь более жаркое,
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зима холодная, очень малоснежная, с сильными ветрами, весна короткая, на неё
приходится максимум осадков, однако количество их непостоянно.

Климат. Географическое положение страны во многом предопределяет кли-
матические условия. Для России характерно разнообразие климата, которое объяс-
няется большой протяжённостью страны с севера на юг,  неоднородным рельефом,
разной удалённостью отдельных частей страны от океанов. Россия находится одно-
временно в трёх климатических поясах: умеренном, арктическом и субарктическом.

К арктическому российскому поясу относится побережье Северного Ледови-
того океана. В этом районе очень мало солнечной радиации, она поступает сюда
только летом, всё остальное время здесь преобладает холодный арктический воздух.
Всё солнечное тепло, которое поступает на территорию этого пояса летом, в значи-
тельном количестве теряется из-за отражения лучей снегом и льдом.

Субарктический пояс начинается от Восточно-Европейской равнины и Запад-
ной Сибири, а на северном востоке протягивается до 60° северной широты. Главной
особенностью данного пояса является постоянная смена воздушных масс в течение
сезонов. Зима здесь суровая, а лето достаточно прохладное.

Третий Российский климатический пояс – умеренный. Его особенностью явля-
ется господство воздушных масс, приходящих с умеренных широт в течение круг-
лого года. Зимой солнечной радиации поступает мало, при этом значительная часть
отражается снежным и ледовым покровом, а летом приток солнечного тепла увели-
чивается. Поэтому в этом поясе холодная зима и тёплое лето. В третьем климатиче-
ском поясе России выделяются четыре подтипа: муссонный, резко континенталь-
ный, континентальный и умеренно-континентальный.

Россия расположена в самой суровой северо-восточной части огромного мате-
рика. На её территории находится полюс холода Северного полушария, Россия от-
крыта холодному дыханию Северного Ледовитого океана, берега России омывают
преимущественно холодные, ледовитые северные моря. Северная специфика страны
накладывает определённый отпечаток на условия жизни людей, природа России
создаёт большие ограничения в развитии сельского хозяйства. В России зона риско-
ванного земледелия охватывает около 95 % территории. Северное положение Рос-
сии определяет сложность ведения всего хозяйства страны и большие затраты энер-
гетических ресурсов: чтобы поддерживать такой же уровень жизни, как в Западной
Европе, России необходимо затрачивать в 2–3 раза больше энергии, чем европей-
ским странам.

1.2 Задания
1.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Какова площадь территории Российской Федерации?
2. Какие у России крайние точки?
3. С какими государствами граничит Российская Федерация?
4. С какими государствами Россия имеет морские границы?
5. Какие моря омывают берега России?
6. Какие орографические части выделяют на территории России?
7. Какие горы являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО?
8. Какие горы находятся в самом сердце Азии?
9. Как называется самое глубокое озеро, находящееся в азиатской части России?
10. Какие крупные реки протекают в европейской части России?
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11. Как называется самая длинная река России?
12. Как называется самая многоводная река России?
13. Какие природные зоны выделяют в пределах России? В чём их отличительные

особенности?
14. В каких климатических поясах находится Россия и каковы их особенности?
15. В чём заключается специфика географического положения России и как она

влияет на жизнь в стране?

1.2.2 Творческие задания
1. Сравните территорию России и территорию своей страны.
2. Найдите дополнительную информацию о природе России в зоне арктических

пустынь / тундры / лесотундры / тайги / смешанных и широколиственных ле-
сов / лесостепи / степи / полупустынь / пустынь (на выбор).

3. Подготовьте рассказ о климатических условиях в вашей стране, сопоставьте
их с Россией.

4. Составьте краткое сообщение об особенностях географического положения
России (в сопоставлении с географическим положением вашей страны).

1.3 Справочная информация
1.3.1 Народная мудрость
Волга – всем рекам мать.
Где кто родится, там и пригодится.
За морем теплее, а у нас светлее.
Зимой волка бойся, а летом мухи.
Кто весной не пролежит, весь год будет сыт.
Летний день год кормит.
Летом не припасёшь, зимой не принесёшь.
Много снега – много хлеба, много воды – много травы.
Москва всем городам мать.
Нет в мире краше Родины нашей.
России и лету союза нету.
Чужая сторона и без ветра сушит и без зимы знобит.

1.3.2 Лексика
Арктический пояс, архипелаг, береза, болото, водохранилище, возвышенность,

географическое положение, гора, государство, граница, ель, климат, климатический
пояс, континентальный, лес, лесостепь, лесотундра, лиственница, материк, море,
морей, муссонный, мыс, низкогорье, озеро, океан, остров, плато, площадь, площадь,
побережье, полупустыня, полушарие, пустыня, пустыня, равнина, река, рельеф, сол-
нечная радиация, степь, субарктический пояс, тайга, территория, тундра, умеренный
пояс, фауна, флора, хребет.
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2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ СИСТЕМА,
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ

2.1 Информационный блок
Государственное устройство. В соответствии с Конституцией Российской

Федерации, Российская Федерация (Россия) – демократическое федеративное пра-
вовое государство с республиканской формой правления. Столица России – город
Москва. Российскую Федерацию образуют 83 субъекта федерации (администра-
тивно-территориальные единицы):

– 21 республика – Республика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай, Республи-
ка Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Ингушская Республи-
ка, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий
Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия,
Республика Татарстан (Татарстан), Республика Тыва, Удмуртская Республика, Рес-
публика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика;

– 4 автономных округа – Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский авто-
номный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ;

– 1 автономная область – Еврейская автономная область;
– 9 краёв – Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Красно-

дарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставрополь-
ский край, Хабаровский край;

– 46 областей – Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брян-
ская, Владимирская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Ир-
кутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Кур-
ганская, Курская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Мурман-
ская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орлов-
ская, Пензенская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Саратовская, Саха-
линская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская, Тю-
менская, Ульяновская, Челябинская, Ярославская;

– 2 города федерального значения – Москва и Санкт-Петербург.
В 2000 году территория Российской Федерации была разделена на 7 федераль-

ных округов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Уральский,
Сибирский и Дальневосточный. В январе 2010 года из состава Южного федерально-
го округа был выделен новый федеральный округ – Северо-Кавказский.

Официальный (государственный) язык на всей территории Российской Феде-
рации – русский. Народы России говорят более чем на 100 языках и диалектах, при-
надлежащих к индоевропейской, алтайской и уральской языковым семьям, кавказ-
ской и палеоазиатской языковым группам. Народам Российской Федерации гаран-
тируется право на сохранение родного языка. Среди наиболее распространённых
разговорных языков выделяются русский, украинский, белорусский, армянский,
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осетинский и немецкий (индоевропейская языковая семья), татарский, чувашский и
башкирский (алтайская языковая семья), удмуртский, марийский и эрзянский
(уральская языковая семья), чеченский, аварский и даргинский (нахско-
дагестанские языки), кабардино-черкесский (абхазо-адыгская языковая семья). Рус-
ский язык является родным примерно для 130 млн граждан России (92 % населения
России).

Рис. 6. Федеральные округа

Государственную власть в Российской Федерации осуществляют Президент
Российской Федерации, Федеральное Собрание, Правительство Российской Феде-
рации, суды Российской Федерации. Государственную власть в субъектах Россий-
ской Федерации осуществляют образуемые ими органы государственной власти.

Главой государства является Президент Российской Федерации. Президент
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации и
федеральными законами определяет основные направления внутренней и внешней
политики государства, представляет Российскую Федерацию внутри страны и в ме-
ждународных отношениях, является Верховным Главнокомандующим Вооружён-
ными силами Российской Федерации. Президент избирается на шесть лет гражда-
нами Российской Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании.

Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации – является пред-
ставительным и законодательным органом Российской Федерации, состоит из двух
палат – Совета Федерации и Государственной Думы. В Совет Федерации входят по
два представителя от каждого субъекта Российской Федерации. Государственная
Дума состоит из 450 депутатов, избирается сроком на пять лет.

Исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство.
Правительство Российской Федерации состоит из Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации, заместителей Председателя Правительства Российской Феде-
рации и федеральных министров. Председатель Правительства Российской Федера-
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ции назначается Президентом Российской Федерации с согласия Государственной
Думы.

По состоянию на август 2012 года пост Президента Российской Федерации за-
нимает Владимир Путин, председателя Правительства – Дмитрий Медведев.

Социальная система. Важной сферой жизни человека является социальная
сфера, основанная на отношениях между различными социальными и возрастными
группами людей. К социальной сфере относятся такие социальные институты, как
воспитание, семья, здравоохранение, социальное обеспечение, досуг и др. Некото-
рые социальные отношения описаны в Конституции Российской Федерации, в главе
«Права и свободы человека и гражданина».

Паспорт гражданина Российской Федерации получают по достижении возрас-
та 14 лет, при этом самостоятельно осуществлять в полном объёме свои права и
обязанности гражданин имеет право с 18 лет. В России мужчина и женщина, в соот-
ветствии с Конституцией, имеют равные права и свободы и равные возможности
для их реализации. В Российской Федерации признаётся идеологическое и полити-
ческое многообразие. Законом Российской Федерации охраняется право частной
собственности, каждый человек может владеть имуществом и землёй, передавать
свою собственность по наследству.

Каждый человек имеет право на жизнь, на жилище, на труд, на отдых. Челове-
ку, работающему по трудовому договору, гарантируются установленные законом
продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные дни, оплачиваемый
ежегодный отпуск.

Долгом и обязанностью каждого гражданина Российской Федерации является
защита Отечества. На военную службу в обязательном порядке призывают молодых
людей в возрасте от 18 до 27 лет. Служба проходит в Вооружённых силах Россий-
ской Федерации и в других войсках.  Срок службы в армии в настоящее время со-
ставляет 12 месяцев.

Семья, воспитание. В России дольше, чем в странах Западной Европы, задер-
жалась большая, неразделённая семья, в которую входили одна или несколько суп-
ружеских пар и другие их родственники: родители, бабушки и дедушки, дети, вну-
ки, тёти и дяди, племянники. Наряду с большими всегда существовали и малые се-
мьи, состоявшие из супружеской пары с детьми или без детей. На протяжении вто-
рой половины ХХ века увеличивалась доля самых маленьких семей, состоящих из
двух человек. Доля семей с пятью и более членами становилась всё меньше. Боль-
шинство семей были средними – состояли из трёх-четырёх человек (супружеская
пара и 1–2 ребёнка). В наши дни российская семья обычно состоит из двух супругов
(с детьми или без детей); существуют семьи, в которых вместе с супружеской парой
и её детьми живёт один из родителей одного из супругов; есть семьи, состоящие из
одного из родителей и детей. Если в семье воспитывается трое и более несовершен-
нолетних детей (до 16 лет), такая семья называется многодетной.

Раньше для России были типичны ранние браки. Историки отмечали, что в
XVI–XVII  веках русские женились очень рано,  жениху могло быть 12–13 лет.  По-
степенно возраст вступления в брак повышался. Так, Пётр I указом 1714 года запре-
тил дворянам жениться, не достигнув 20 лет, и выходить замуж, не достигнув
17 лет, а по указу Екатерины II (1775 год) для всех сословий запрещалось венчать
мужчин моложе 15, женщин моложе 13 лет. Ещё в начале XX века брачность в Рос-
сии оставалась достаточно ранней: более половины всех невест и около трети жени-
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хов в Европейской России были не старше 20 лет. Средний возраст современной не-
весты при регистрации первого брака 22–23 года.

На рубеже XIX и XX веков брачность в России была почти всеобщей: к воз-
расту 50 лет в браке состояли практически все мужчины и женщины. В дореволю-
ционной России почти не было разводов, брачный союз заключался на всю жизнь и
практически не мог быть расторгнут. Церковь рассматривала развод как тягчайший
грех и разрешала его только в особых случаях. В ХХ веке процент разводов и по-
вторных браков постепенно возрастал.

В патриархальной семье на женщину смотрели прежде всего как на семейную
работницу – способность работать нередко была главным критерием при выборе
невесты. Положение женщины в большой семье было очень тяжёлым: она не только
зависела от мужа, но оказывалась также в зависимости от свёкра, свекрови, других
мужчин в семье, их жен и т. д. В современной семье женщина равноправна с муж-
чиной. Существуют семьи, в которых женщина зарабатывает деньги, а мужчина за-
нимается домашним хозяйством и воспитанием детей.

Детям в русской семье всегда уделялось большое внимание. Дети восприни-
мались как основное богатство семьи, материнство считалось главной ценностью
женщины, смыслом её жизни. Рождение детей воспринималось как дарованная Бо-
гом милость и в то же время осмыслялось как тяжёлая работа. Главным событием с
появлением новорождённого в семье считалось крещение ребенка в православной
церкви. По обряду крещения ребёнок получал имя. Крещение ребёнка проводилось
в присутствии восприемников – крёстных родителей. В современных семьях также
нередко крестят детей в церкви.

Первый период жизни ребёнка у русских назывался «младенчество» и длился
до исполнения ему семи-восьми лет. В период от 1–2 лет до 6–7 лет уход за ребён-
ком со стороны матери и бабушки был минимальный,  отец тоже почти не вмеши-
вался в его жизнь. Считалось, что малыш сам может сказать всё, что ему нужно, и
угадывать каждое его желание не требуется. Ребёнку предоставлялась полная сво-
бода действий, слабо контролируемая взрослыми. В зимнее время малыши сидели
по избам, почти не бывая на улице, проводя время на печке со старым дедом или
бабушкой, слушали их сказки, бродили по избе за матерью или отцом, играли со
старшими братьями и сёстрами. Летнее время малыш от восхода до заката проводил
на улице со старшими братьями и сёстрами. Домой ребёнок прибегал, чтобы поесть,
и снова убегал на улицу, где играл со своими ровесниками. В современном общест-
ве для воспитания детей в возрасте от 2 до 6 лет, для обучения их общению со свер-
стниками, подготовки к школе, а также для решения проблемы занятости родителей
существуют детские сады – образовательные учреждения для детей дошкольного
возраста. Место в детском саду предоставляется государством за небольшую плату.
Существуют и частные детские сады. Кроме того, для развития творческих способ-
ностей дети имеют возможность посещать различные учреждения, которые называ-
ются «Дом творчества»  или «Дворец творчества»  (в советское время «Дом пионе-
ров», «Дворец пионеров»), где в различных кружках дети учатся рисовать, танце-
вать, играть на музыкальных инструментах и т. п.

С восьмилетнего возраста начинался период отрочества, который продолжался
до пятнадцати-семнадцати лет. К семи-восьми годам ребёнок превращался в суще-
ство, готовое знать всё, что должен знать русский человек. Прежде всего, детей
приучали к систематическому труду, передавая все известные в крестьянском мире
знания и умения. Воспитываясь в атмосфере труда, дети сами проявляли интерес к
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работе, выказывали желание помочь семье. Родители обычно старались поддержать
в ребёнке это желание,  дать ему работу,  которую он мог бы выполнить хорошо,  а
также позволить ему заработать своим трудом хоть небольшие деньги. Они считали
необходимым, чтобы подросток получал похвалу за свой труд, видел, что его работа
нужна семье. Одной из основных задач, которая ставилась обществом перед родите-
лями, была задача постепенного введения его в религиозно-обрядовую жизнь. Детей
приобщали к религии с помощью чтения псалтыря, молитвенников, рассказывая им
христианские предания, знакомили с житиями особо почитаемых в той местности
святых, обучали детей духовным стихам. Подростки постепенно вовлекались в об-
рядовую жизнь деревни. Отрочество заканчивалось для девочек к пятнадцати-
шестнадцати годам, для мальчиков – к семнадцати-восемнадцати. Время беззабот-
ного детства заканчивалось, и начиналась другая полоса жизни.

Образование. В соответствии с Конституцией дошкольное, основное общее и
среднее профессиональное образование в государственных или муниципальных об-
разовательных учреждениях для граждан России является общедоступным и бес-
платным. При этом основное общее образование является обязательным, родители
должны обеспечить своим детям получение такого образования.

Среднее образование делится на несколько этапов.  Дети идут в школу в 6–7
лет и учатся в начальной школе 4 года. 5–9 классы – среднее звено. В конце 9 класса
ученики сдают экзамены и получают аттестат о неполном среднем образовании. По
результатам успеваемости и в зависимости от желания дети или продолжают учить-
ся в школе (10–11 классы – старшее звено), или переходят в систему профессио-
нального среднего образования. В колледжах, техникумах, училищах можно одно-
временно продолжать осваивать программу общеобразовательных предметов сред-
ней школы и получить профессию.

После окончания курса средней школы учащиеся сдают выпускные экзамены
в форме ЕГЭ (единый государственный экзамен). Два экзамена – математика и рус-
ский язык – являются обязательными, остальные экзамены ученики выбирают сами
в зависимости от того, чем они планируют заниматься дальше. Если выпускник не
хочет учиться дальше, он может не выбирать дополнительные экзамены. Если же
выпускник планирует поступать в какой-либо вуз (высшее учебное заведение) Рос-
сии, он выбирает необходимые экзамены, т. к. они являются одновременно выпуск-
ными и вступительными. После экзаменов выпускники получают аттестат о сред-
нем образовании, который даёт им право продолжить обучение в системе высшего
профессионального образования.

По российскому закону об обязательном среднем образовании обучение в
школах проводится бесплатно. В настоящее время наряду с бесплатными государст-
венными школами появились частные школы, где обучение платное и довольно до-
рогое. В каждом городе есть так называемые «простые» и «специальные» школы. В
«специальных» школах ведётся углублённое изучение отдельных дисциплин, на-
пример, «Иностранный язык» или «Математика». В последнее время многие такие
«специальные» школы получили статус лицея или гимназии. В России гимназия или
лицей – это не особая, как в некоторых странах, ступень образования, а разновид-
ность школы с высоким уровнем подготовки.

Высшее образование в России традиционно имеет высокий уровень, многие
российские вузы занимают почётные места в международных рейтингах. В послед-
ние годы в связи с Болонским процессом обучение во всех вузах осуществляется на
двухуровневой основе: бакалавриат (4 года обучения) и магистратура (2 года обуче-



18

ния). Специалитет (5 лет обучения) сохранился только по некоторым направлениям.
Третий уровень образования (послевузовское образование) – аспирантура (норма-
тивный срок обучения 3 года).

Первое высшее образование в России можно получить бесплатно по большин-
ству направлений подготовки, сдав необходимые экзамены на высокие баллы, по-
ступив на бюджетное место. Во многих вузах введено коммерческое обучение на
внебюджетных местах. Студенты, обучающиеся на бюджетной основе и сдающие
экзаменационную сессию без троек, в течение семестра получают государственную
стипендию.

Второе высшее образование всегда осуществляется на коммерческой основе.
Существует также система дополнительного образования и система переподготовки
специалистов.

Система здравоохранения. Каждый россиянин имеет право на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь. В государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения медицинская помощь оказывается гражданам России бесплатно на
основании полиса обязательного медицинского страхования. Медицинское обслу-
живание населения осуществляется в некоммерческих и коммерческих лечебных
учреждениях: в больницах (районных, городских, областных), специализированных
больницах (психиатрических, инфекционных и т. п.), в поликлиниках, диспансерах,
санаториях. Данные учреждения оказывают амбулаторную, стационарную и диаг-
ностическую медицинскую помощь. Существует также скорая медицинская помощь
(«скорая помощь»): в случае когда человек не может сам пойти в поликлинику (тяжё-
лое состояние, ночное время), звонят по телефону 03 (с мобильного – 030), и со стан-
ции скорой медицинской помощи приезжает автомобиль с медицинской бригадой,
оказывает срочную помощь и, при необходимости, увозит больного в больницу.

Рис. 7. Автомобиль скорой помощи

Социальное обеспечение. Конституция гарантирует каждому гражданину со-
циальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кор-
мильца, для воспитания детей и т. п.

В случае если работающий человек временно не может трудиться в связи бо-
лезнью, он получает страховое пособие по временной нетрудоспособности на осно-
вании больничного листа (листка временной нетрудоспособности). Социальное
страхование работников является обязанностью всех работодателей.
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Кроме пособия по временной нетрудоспособности государство, в лице Фонда
социального страхования Российской Федерации, выплачивает гражданам в период
отсутствия у них заработка или для оказания им дополнительной материальной по-
мощи следующие основные виды социальных пособий: пособие по беременности и
родам, пособие при рождении ребёнка, пособие по уходу за ребёнком, пособие на
погребение, пособие по безработице, социальные выплаты для ухода за детьми-
инвалидами и т. п.

Ещё одной формой социального обеспечения в России является пенсия – регу-
лярная и, как правило, пожизненная денежная выплата гражданам со стороны госу-
дарства при достижении определённого (пенсионного) возраста (пенсия по старос-
ти), при наступлении инвалидности, в случае потери кормильца, а также за выслугу
лет и особые заслуги перед государством. В России пенсионный возраст составляет
55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. В последнее время в правительстве обсуж-
дается возможность повышения пенсионного возраста.

Для предоставления социальных услуг различным социально уязвимым груп-
пам населения (гражданам пожилого возраста, инвалидам и т. п.) в России сущест-
вуют различные социальные службы. Социальные службы могут создаваться госу-
дарственными органами власти, органами социальной защиты, общественными, ре-
лигиозными организациями, а также частными лицами, занимающимися предпри-
нимательской деятельностью. Существуют такие социальные службы, как центры
социальной помощи семье и детям; центры социального обслуживания; центры ме-
дико-социальной реабилитации инвалидов; социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних; центры помощи детям, оставшимся без попечения роди-
телей; социальные приюты для детей и подростков; центры психолого-
педагогической помощи населению; центры экстренной психологической помощи
по телефону; центры социальной помощи на дому; дома ночного пребывания; спе-
циальные жилые дома для одиноких престарелых; дома-интернаты для престарелых
и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умст-
венно отсталых детей, дома-интернаты для детей с физическими недостатками; ге-
ронтологические центры и т. п. Во всех таких службах оказывается материальная и
психологическая помощь людям, не способным самостоятельно заботиться о себе.

Государственные символы. Государственные символы России – это установ-
ленные Федеральными конституционными законами отличительные знаки государ-
ства. К ним относятся государственный герб, государственный гимн, государствен-
ный флаг.

Герб России представляет собой изображение золотого двуглавого орла, по-
мещённого на красном геральдическом щите; над орлом – три исторические короны
Петра Великого (над головами – две малые и над ними – одна большего размера); в
лапах орла –  скипетр и держава;  на груди орла на красном щите –  всадник,  пора-
жающий копьём дракона.

Рис. 8. Герб РФ
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Двуглавый орёл на гербе России объединяет в себе два символических значе-
ния: орёл и две головы этого орла. Орёл символизирует ориентацию государства на
высокий и гордый полёт, на значительность в мировом сообществе. С древнейших
времён орёл воплощал собой божественность, солнечную силу, царственность,
высшую власть, величие и бессмертие, он выражает также мужественность, бес-
страшие, обороноспособность, активность, духовность и возвышенные устремле-
ния. Одна голова двуглавого орла смотрит на запад, другая – на восток, что объяс-
няется географическим положением России, которая располагается в двух частях
света.

Таким образом,  двуглавый орёл может иметь значение «и Европа,  и Азия»,  а
может значить, наоборот, «не Европа, не Азия», говоря о том, что в России сущест-
вует особая национальная психология, которая отличается как от европейской, так и
от азиатской. Существует ещё одна версия, объясняющая наличие у орла на россий-
ском гербе двух голов: две головы орла смотрят не на Восток и Запад, а на Европу и
Византию (которой в настоящее время не существует).

Композиция из трёх корон в гербе России стала изображаться с 1625 года, царь
Алексей Михайлович объяснял это дополнение присоединением к Руси трёх царств:
Сибирского, Казанского и Астраханского. Три короны символизировали также хри-
стианскую троицу и три христианские добродетели:  Веру,  Надежду и Любовь.  Се-
годня три короны олицетворяют три ветви власти: законодательную, исполнитель-
ную и судебную.

На груди орла помещён щит с изображением всадника, поражающего копьём
крылатого змия. Со времён Петра I этого всадника называют Святым Георгием,
считавшимся покровителем России, символом борьбы добра со злом.

Красный цвет поля в современном гербе – символ животворной силы, русской
идеи, героизма, красоты и победы, а золотой цвет орла – символ достоинства, вели-
чия, богатства, великолепия, вечности и славы.

Современный государственный гимн Российской Федерации утверждён в мар-
те 2001 года, гимн основан на музыке и тексте гимна Союза советских социалисти-
ческих республик. Автор музыки – Александр Александров, автор стихов – Сергей
Михалков. Гимн является символом единства народа, отражает чувства патриотиз-
ма, уважения к истории страны, её государственному строю. Государственный гимн
Российской Федерации исполняется во время торжественных церемоний и других
мероприятий, которые проводят государственные органы. При публичном исполне-
нии гимна присутствующие выслушивают его стоя, мужчины – без головных убо-
ров. Гимн транслируется государственными телерадиокомпаниями: в новогоднюю
ночь после боя часов, отмечающего наступление нового года; перед эфиром первой
телепрограммы в дни государственных праздников.

Государственный флаг Российской Федерации представляет собой прямо-
угольное полотнище, состоящее из трёх горизонтальных равновеликих полос: верх-
ней – белого, средней – синего, нижней – красного цветов. Флаг Российской Феде-
рации установлен федеральным конституционным законом от 25 декабря 2000 года.
Официально бело-сине-красный флаг был утверждён как государственный флаг
России ещё накануне коронации Николая II в 1896 году. До этого государственным
флагом Российской империи считался чёрно-желто-белый флаг.
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Рис. 9. Государственный флаг РФ

Днём рождения государственного флага России также можно считать 20 янва-
ря 1705 года, когда был издан указ Петра I, который обязывал поднимать этот флаг
на всех российских кораблях. Сам трёхцветный флаг появился ещё во время царст-
вования отца Петра I – Алексея Михайловича, который приказал использовать для
флагов ткань трёх цветов – белого, лазоревого (светло-голубого) и красного. Но в то
время у флага ещё не было точного рисунка, и он не был национальным российским
флагом. Белый, синий и красный цвета чаше других использовались в России. В
традиционном русском костюме больше всего именно этих цветов. Белый, синий и
красный цвета с древних времён на Руси имели свои значения: белый цвет – благо-
родство и откровенность; синий цвет – верность, честность, безупречность и цело-
мудрие;  красный цвет –  мужество,  смелость,  великодушие и любовь.  Со временем
сложилась народная легенда о том, что белый цвет на флаге – божественный, недос-
тижимый, синий – небесный, духовный, красный – земной, человеческий. Или по-
другому:  белый –  вера,  синий –  надежда,  красный –  любовь.  В дореволюционные
времена существовала другая трактовка значений этих цветов: белый – цвет свобо-
ды; синий – цвет Богородицы; красный цвет – символ державности. Было также
толкование этих цветов как триединства православной церкви, царской власти и на-
рода, где белый цвет – символ православной веры, синий цвет – символ царской
власти, красный цвет – символ русского народа. Петровский национальный флаг
России имеет названия «бесик» (белый, синий, красный), «триколор» (три цвета).

Помимо государственных символов, у каждой страны существуют свои на-
родные символы, являющиеся отличительной чертой данного народа, страны. Во
всём мире с Россией ассоциируются берёза, ромашка, медведь, матрёшка, самовар,
валенки, балалайка, блины и т. п.

Берёза – национальное дерево России, она растет почти на всей территории
страны;  из неё строили дома,  ею топили печь,  из лыка делали лапти,  её ветки ис-
пользуются в бане. На Руси берёза и изделия из неё считались оберегом от нечистой
силы. Древние славяне считали, что в берёзе живут души умерших, поэтому хотя её
почитали, но думали о ней как о нечистом дереве. Берёза была символом возрожде-
ния и чистоты с одной стороны и в то же время вместилищем местных русалок и
злых духов с другой стороны. Благодаря стихам С.А. Есенина у современного рус-
ского человека берёза ассоциируется с родным домом, с малой родиной, с русской
глубинкой.
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Рис. 10. Берёза

Ромашка, как и берёза, символ русской природы. Ромашка издревле считается
символом лета, солнца, чистоты, любви, юности, наивности, нежности, верности и
доброты. Из ромашек любили плести венки. Кроме того, в славянской традиции ро-
машка – цветок, обладающий даром прорицания. До сих пор эти цветы используют-
ся для гаданий, особенно для гаданий о любви.

Рис. 11. Ромашка

Жители западных стран часто говорят, что Россия ассоциируется у них с мед-
ведем. Медведь был героем многих сказок и мифов, встречался во многих гербах
старых русских городов. В качестве своего национального символа русские воспри-
нимают медведя не как большого, неуклюжего, жестокого, агрессивного, а как доб-
родушного, мудрого, бесхитростного, спокойного зверя.



23

Рис. 12. Бурый медведь

Матрёшка – полуовальная разнимающаяся посередине деревянная расписная
кукла, фигурка девушки, в которую вставляются такие же куклы меньшего размера.
Число матрёшек в одной игрушке может дойти до 50 и больше.  Матрёшка одета в
нарисованный сарафан, на голове у неё платок. Удивительная кукла стала символом
русской культуры и традиционным русским сувениром, хотя родилась не в России:
в конце XIX века в Россию привезли японскую точёную фигурку буддистского свя-
того, которая раскрывалась на две части. Внутри неё была спрятана другая фигурка,
которая также состояла из двух половинок. Внутри одной куколки было четыре дру-
гих, каждая меньшего размера. Русские мастера создали свой вариант разъёмной
игрушки, выполненной в образе крестьянской девушки.

Рис. 13. Матрёшка

Самовар – устройство с краном для приготовления кипятка. В России самовар
появился во времена Петра I. Первый самовар был изготовлен в 1778 году в Туле.
Самовар – это не просто предмет быта, он всегда был центральной фигурой русско-
го стола и стоял на почётном месте. Вокруг него собирались на чаепитие члены се-
мьи, их родственники и друзья. Самовар – это символ гостеприимства, достатка, по-
коя и благополучия в доме.
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Рис. 14. Самовар

В России очень суровый климат, поэтому одним из любимых предметов одеж-
ды на Руси испокон веков были валенки –  сапожки из овечьей шерсти.  В старину
валенки считались очень ценным подарком: они стоили дорого, потому что их дела-
ли вручную, и далеко не каждая семья могла позволить себе приобретение валенок.

Рис. 15. Валенки

Музыкальным символом России является балалайка – русский народный трёх-
струнный щипковый музыкальный инструмент с треугольным, слегка изогнутым
деревянным корпусом. Балалайка широко распространилась среди русских крестьян
в XVIII веке. В середине XIX века балалайка была очень популярна во многих мес-
тах России, на ней играли не только деревенские парни, но и серьёзные придворные
музыканты. В конце XIX века балалайка получила второе рождение благодаря ста-
раниям Василия Андреева, которого называли «молодым отцом балалайки».
В.В. Андреев совместно с инструментальными мастерами В.В. Ивановым, а затем
Ф.С. Пасербским и С.И. Налимовым усовершенствовал народный инструмент и
сконструировал семейство балалаек разных размеров. Теперь на балалайке замеча-
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тельно звучат не только русские народные песни, но и переложения произведений
русской и западной классики.

Рис. 16. Балалайка

Русские блины – традиционное блюдо восточных славян. Русские блины гото-
вятся на дрожжевом тесте и часто завариваются в воде или молоке перед выпечкой
в традиционной русской печи. В Европе обычно слово «блины» (blini, bliny) исполь-
зуется без перевода именно для русских блинов, которые отличаются от традицион-
ных местных вариантов этого блюда.

Рис. 17. Русские блины
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В старину блин сопровождал человека всю его жизнь – от рождения (женщину
перед рождением ребёнка кормили блином) и до самой смерти (блин – обязательное
блюдо во время поминальных обрядов). Блин ассоциируется с солнцем, является
обязательным атрибутом праздника Масленица. Блины едят со сливочным маслом,
сметаной, вареньем. Внутрь блинов кладут разнообразную начинку: творог, ягоду,
сыр, мясные и рыбные продукты, икру, овощи, фрукты.

2.2 Задания
2.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Сколько субъектов образуют Российскую Федерацию?
2. На сколько федеральных округов разделена Российская Федерация?
3. Какой язык является в Российской Федерации государственным?
4. Кто осуществляет государственную власть в Российской Федерации?
5. Кто является главой государства?
6. Какие права имеют граждане по Конституции РФ?
7. Какие в России бывают семьи?
8. Как изменилось положение женщины в семье в современной России?
9. Как в русской семье традиционно относились к детям?
10. Как на Руси воспитывали детей?
11. Какова система образования в современной России?
12. В каких учреждениях в России осуществляется медицинское обслуживание?
13. Какие в России существуют формы социального обеспечения граждан?
14. Какие службы предоставляют социальные услуги?
15. Что относится к государственным символам России?
16. Как выглядит герб Российской Федерации?
17. Какова символика изображений на гербе?
18. Как выглядит современный государственный флаг Российской Федерации?
19. Какова история российского флага?
20. Каковы народные символы России?
21. Почему берёза считается национальным деревом России?
22. Какие черты русского человека символизирует медведь?
23. Что такое матрёшка?
24. Почему блин считается традиционным русским блюдом?

2.2.2 Творческие задания
1. Выскажите свою точку зрения о символике герба России. Какое из толкований

кажется вам правильным? Почему?
2. Опишите герб вашей страны. Что он обозначает?
3. Прочитайте гимн Российской Федерации. Как вы его понимаете? Расскажите о

гимне своей страны.
4. Подготовьте сообщение о государственном устройстве Российской Федерации

(в сопоставлении с государственным устройством вашей страны).
5. Сравните систему образования в России и в вашей стране. Как относятся к де-

тям, к воспитанию в вашей стране?
6. Расскажите о системе медицинского обслуживания в России и в вашей стране.
7. Подготовьте сообщение о том, как осуществляется социальная поддержка лю-

дей в вашей стране.
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8. Расскажите о народных символах вашей страны.
9. Подготовьтесь к участию в дискуссии «Большая страна: плюсы и минусы».

2.3 Справочная информация
2.3.1 Народная мудрость
Век живи, век учись.
Закон, что паутина: шмель проскочит, а муха увязнет.
Здоров будешь – всё добудешь.
Здоровье дороже богатства.
Здоровье не купишь – его разум дарит.
Здоровью цены нет.
Красна птица перьем, а человек уменьем.
Наука и труд дивные всходы дают.
Не гордись званьем, а гордись знаньем.
Недолго той земле стоять, где учтут уставы ломать.
Незнанием закона никто не отговаривайся.
Первый блин комом.
Почитай учителя как родителя.
С грамотой вскачь, без грамоты хоть плачь.
С книгой поведёшься – ума наберёшься.
Ум хорошо, а два лучше.
Уменье везде найдет примененье.
Учёный водит, неучёный следом ходит.
Учёный сын старше неучёного отца.
Ученье без уменья не польза, а беда.
Ученье свет, а неученье тьма.
Учи других – и сам поймёшь.
Учись доброму, так худое на ум не пойдёт.
Хоть бы все законы пропали, только бы люди правдой жили.

2.3.2 Лексика
Автономный округ, административно-территориальная единица, аспирантура,

аттестат, бакалавриат, балалайка, берёза, блин, больничный лист, брак, валенки,
власть, военная служба, вооружённые силы, вуз, выпускник, герб, гимн, гимназия,
Государственная Дума, государственный язык, государство, гражданин, детский
сад, диспансер, единый государственный экзамен, закон, Конституция, край, крёст-
ные родители, крещение, лицей, магистратура, матрёшка, медведь, младенчество,
нетрудоспособность, обряд, отечество, отрочество, парламент, паспорт, пенсия, по-
ликлиника, полис обязательного медицинского страхования (ОМС), политика, пра-
вительство, православная церковь, президент, республика, ромашка, самовар, сана-
торий, социальное пособие, специалитет, стипендия, столица, суд, супружеская па-
ра, федеральный округ, федерация, флаг.
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3. ЭКОНОМИКА РОССИИ

3.1 Информационный блок
Отрасли хозяйства. Экономика России – сложнейший механизм. Хозяйство

страны составляют следующие отрасли и межотраслевые комплексы: сельское хо-
зяйство, агропромышленный комплекс, лесной комплекс, топливно-энергетический
комплекс, металлургический комплекс, машиностроительный комплекс, химическая
промышленность, транспорт, информационная инфраструктура, социальная инфра-
структура. Россия – индустриально-аграрная страна. Важную роль в структуре на-
ционального дохода играют транспорт и связь, материально-техническое снабже-
ние, заготовки; промышленность; строительство; сельское хозяйство. Особая от-
расль экономики связана с месторождениями нефти, природного газа, угля, желез-
ных руд, редких и драгоценных металлов, алмазов. Денежная единица России –
рубль.

Сельское хозяйство – древнейшая отрасль хозяйства, дающая продукты пита-
ния и сырьё. Для сельского хозяйства России характерно сезонное производство.
Сельское хозяйство состоит из двух взаимосвязанных отраслей: земледелия (расте-
ниеводства) и животноводства. Доля земледелия составляет около 53 % стоимости
всей сельскохозяйственной продукции в России. Основой растениеводства служит
зерновое хозяйство, а его важнейшей культурой является пшеница. Выращивается
также рожь, ячмень, овёс, рис, гречиха, просо. Повсеместно в России выращивают
картофель. В южных районах России развито садоводство, формируется виногра-
дарство, чаеводство, выращиваются цитрусовые. Главная отрасль животноводства в
России – скотоводство (разведение крупного рогатого скота), продукцией которого
является молоко и мясо. Также в регионах страны в разной степени распространено
свиноводство, овцеводство, птицеводство, оленеводство, коневодство, пчеловодство.

Рис. 18. Пшеница
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К агропромышленному комплексу относятся взаимосвязанные отрасли народ-
ного хозяйства, связанные с сельскохозяйственной продукцией: пищевая промыш-
ленность, лёгкая и химическая промышленность. Пищевая промышленность – ос-
новная перерабатывающая отрасль в составе агропромышленного комплекса, сюда
входят консервная, чайная, сахарная, крупяная, маслодельная, рыбная, макаронная,
хлебопекарная, кондитерская, пивоваренная, мясоперерабатывающая, молочная и
мукомольная отрасли промышленности. Крупнейшими отраслями лёгкой промыш-
ленности в России являются текстильная промышленность, хлопчатобумажная и
льняная промышленность, производство шерстяных и шёлковых тканей.

Рис. 19. Хлеб

Лесной комплекс имеет большое значение для экономики страны. Россия обла-
дает 25 % всех мировых запасов древесины. В состав лесного комплекса входят де-
ревообрабатывающая промышленность (производство фанеры, древесных плит, ме-
бели, спичек и т. п.), целлюлозно-бумажная промышленность (изготовление целлю-
лозы, бумаги, картона), а также химическая переработка древесины.

Топливно-энергетический комплекс имеет в России гораздо большее значение,
чем в других странах, т. к. в России суровый климат и огромные расстояния. Топ-
ливная промышленность – часть топливно-энергетического комплекса – включает
добычу топлива, его переработку и транспортировку. Ведущими отраслями топлив-
ной промышленности являются угольная, газовая и нефтяная. Другая составляющая
топливно-энергетического комплекса – электроэнергетика, задача которой – выра-
батывать электроэнергию и передавать её потребителям по линиям электропередач.
Для производства электроэнергии в России используются тепловые, гидравлические
и атомные электростанции.

Металлургический комплекс включает добычу и обогащение металлических
руд,  выплавку металлов,  производство проката и переработку вторичного сырья.  В
состав комплекса входят чёрная и цветная металлургия.

Машиностроительный комплекс обеспечивает своей продукцией все отрасли
народного хозяйства, от него в решающей степени зависит развитие страны. Маши-
ностроительные предприятия выпускают десятки тысяч наименований продукции:
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от отдельных мелких деталей до готовых изделий (легковые и грузовые автомобили,
пароходы, самолёты, военная и сельскохозяйственная техника и т. п.).

Химическая промышленность включает добычу горно-химического сырья, ос-
новную химию (производство минеральных удобрений, соды, серной кислоты) и
химию полимеров (производство пластмасс, синтетических смол и т. п.).

Большое значение для развития всех отраслей производства имеет транспорт.
Существуют авиационный, морской, речной, автомобильный, железнодорожный,
трубопроводный и электронный виды транспорта. Железнодорожный транспорт иг-
рает в России важную роль, им перевозится свыше 40 % грузов и более трети всех
пассажиров. Автомобильный транспорт осуществляет основные перевозки в горо-
дах и пригородах. Морской транспорт России обслуживает в основном внешнюю
торговлю, перевозки между российскими портами незначительны. Речной транс-
порт специализируется в основном на перевозке строительных материалов. Авиаци-
онный транспорт перевозит срочные грузы, скоропортящиеся продукты; важнейшая
его задача – перевозка пассажиров на дальние расстояния.

Рис. 20. Высокоскоростной поезд

На развитие всех других отраслей непосредственно влияет и информационная
инфраструктура. Телекоммуникационные сети – радио и телевидение, телефонная,
мобильная и сотовая связь, компьютерные сети – оказывают влияние на образ жиз-
ни людей, а также на геополитическое положение страны в целом. Модернизация и
развитие информационной инфраструктуры является жизненно важной задачей Рос-
сии, условием успешного развития экономики и необходимой частью нормальной
жизни населения.

В состав социальной инфраструктуры (сферы обслуживания) входят жилищ-
но-коммунальное хозяйство (эксплуатация жилья, электро-, тепло-, газоснабжение),
здравоохранение (поликлиники, больницы, медпункты, станции «скорой помощи»,
аптеки), бытовое обслуживание (ателье, ремонтные мастерские, прачечные, химчи-
стки), общественное питание (столовые, кафе, рестораны), розничная торговля (ма-
газины, рынки, киоски), учреждения культуры (театры, музеи, библиотеки), образо-
вание (детские сады, школы, вузы), рекреационное хозяйство (санатории, дома от-
дыха, турбазы) и кредитно-финансовое обслуживание (страховые компании, банки).

Экономические районы. В настоящее время в стране используется деление
территории Российской Федерации на 11 экономических районов: Центральный,
Центрально-Чернозёмный, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Северный, Се-



31

веро-Кавказский, Северо-Западный, Поволжский, Уральский, Волго-Вятский, За-
падно-Сибирский. Отдельно выделяется Калининградская область. Районы отлича-
ются друг от друга природными, экономическими, историческими особенностями,
условиями жизни людей.

Рис. 21. Экономические районы:
1 – Центральный; 2 – Центрально-Чернозёмный; 3– Восточно-Сибирский; 4 – Дальневосточный;

5 – Северный; 6 – Северо-Кавказский; 7 – Северо-Западный; 8 – Поволжский; 9 – Уральский;
10 – Волго-Вятский; 11 – Западно-Сибирский; 12 – Калининградская область

Центральный экономический район расположен в центре европейской части
страны, на пересечении важнейших транспортных магистралей. Это район с наи-
большей численностью населения, с развитой торговлей, финансовой сферой, нау-
кой, образованием, культурой. Центр данного района – город Москва.

Рис. 22. Москва
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Центральный район определяет развитие всей страны. Среди всех районов
России Центральный выделяется самым большим числом городов, наиболее извест-
ные из них Москва, Ростов, Смоленск, Ярославль и др. Природные условия Цен-
трального района благоприятны для хозяйственной деятельности и жизни людей.
Основные отрасли производства – многоотраслевое машиностроение, химическая,
лёгкая промышленность.  Центральный район –  один из крупнейших в России по
производству молока, мяса, картофеля, овощей, льна, сахарной свёклы, продукции
пищевой промышленности.

Центрально-Чернозёмный район – это южные чернозёмные области Цен-
тральной России, где лесостепь постепенно переходит в открытое степное про-
странство. Главное богатство этого района – чернозём и железная руда. По добыче
железной руды район занимает первое место в России. Территория Центрально-
Чернозёмного района благоприятна для выращивания многих сельскохозяйствен-
ных культур, здесь возделывают сахарную свёклу (первое место в стране), подсол-
нечник (третье место), зерновые, картофель, овощи, плодовые и ягодные культуры.

Восточно-Сибирский экономический район состоит из шести федеральных субъ-
ектов: Республика Бурятия, Республика Тыва (Тува), Республика Хакасия, Забайкаль-
ский край, Красноярский край и Иркутская область. Восточная Сибирь – самый конти-
нентальный из районов России. Суровые климатические условия и труднодоступность
многих районов, редкое население являются сдерживающим фактором хозяйственного
развития Восточной Сибири. Сочетание горного рельефа и полноводных рек даёт
району огромные гидроэнергетические ресурсы. Богатые месторождения руд цвет-
ных металлов создали сырьевую базу для выплавки меди и никеля. Огромные лес-
ные ресурсы и высокое качество древесины способствуют развитию лесозаготовок,
лесопереработки и целлюлозно-бумажной промышленности. Основные отрасли
специализации: цветная металлургия, угольная промышленность, электроэнергети-
ка, химическая промышленность, лесная промышленность, пушной промысел.

Дальневосточный район занимает окраинно-пограничное экономико-
географическое положение, соседствует с Китаем. Дальний Восток –  самый боль-
шой по территории и самый контрастный среди районов России: на юге Приморья
растут виноград и женьшень, возделывается рис, водятся тигры, а на островах Се-
верного Ледовитого океана находится ледяная зона и обитают белые медведи.
Дальний Восток – единственный район России, где есть действующие вулканы, где
случаются цунами и тайфуны. Основными факторами развития хозяйства Дальнего
Востока являются громадная территория, окраинное положение, широкий выход к
морям, слабая заселённость, суровые природные условия и богатейшие минераль-
ные ресурсы. Одной из важнейших в регионе является рыбная промышленность, по
улову рыбы Дальний Восток занимает первое место среди районов России.

Рис. 23. Вулкан
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Северный район – самый большой из экономических европейских районов
России и самый холодный район в европейской части, он омывается водами морей
Северного Ледовитого океана. Северное положение района делает жизнь в нём бо-
лее дорогой, малоблагоприятные для жизни и хозяйственной деятельности условия
Европейского Севера стали причиной низкой плотности населения в данном районе.
Преобладающими видами деятельности являются добыча полезных ископаемых,
лесозаготовка и рыболовство.

Северо-Кавказский экономический район – самый южный район страны. Рай-
он Северного Кавказа граничит с южными морями, что имеет огромное значение
для страны: через Чёрное, Азовское и Каспийское моря осуществляются связи Рос-
сии со странами ближнего и дальнего зарубежья. Главнейшим богатством района
является его климат: здесь оптимальные условия для выращивания многих сельско-
хозяйственных культур, а также для животноводства. Поэтому основная специали-
зация района – агропромышленное производство. Район занимает лидирующие по-
зиции в стране как крупнейший производитель риса, подсолнечника, кукурузы, ви-
нограда, чая, плодов и ягод, шерсти. Выделяется по производству зерновых культур
и сахарной свёклы, овощей, молока, мяса. Кроме того, здесь развиты металлоёмкое
машиностроение и химическая промышленность.

Северо-Западный район – наименьший по площади, но важный по географиче-
скому положению район России с особой ролью в развитии русской культуры. Важ-
ность района определяется, прежде всего, значением Санкт-Петербурга как круп-
нейшего морского порта России и культурного центра страны. Северо-Западный
район находится рядом с Балтийским морем, тесно связан с Центральной Россией и
Европейским Севером, соседствует с балтийскими странами – Финляндией, Эстони-
ей и Латвией. В основе хозяйства района – производство наукоёмкой и трудоёмкой
продукции, подготовка высококвалифицированных кадров, осуществление между-
народных связей. Мягкий, влажный климат, пастбищные луга сделали Северо-Запад
краем животноводства. На территории района находятся тысячи озёр с чистой про-
зрачной водой, наиболее известные из них Чудское озеро, Псковское озеро, озеро
Ильмень, Онежское озеро и самое большое в Европе – Ладожское озеро.

Рис. 24. Разводной мост в Санкт-Петербурге
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Поволжье (территория, простирающаяся на 10500 км вдоль реки Волги) имеет
выгодное транспортно-географическое положение, т. к. занимает оживлённый пере-
крёсток Волги и разветвлённой сети железных дорог между Европейским Центром,
Северным Кавказом, Уралом, Сибирью, Казахстаном. Волго-Камский водный путь
имеет выход в Каспийское, Азовское, Чёрное, Балтийское и Белое моря. По сово-
купности природных факторов Поволжье относится к числу самых благоприятных
для развития регионов России. Поволжье – густонаселённый район с мощной про-
мышленностью, развитым сельским хозяйством и разветвлённой транспортной сис-
темой. Основу хозяйства района составляют производства машиностроительного,
топливно-энергетического, химического и агропромышленного комплексов.

Уральский район расположен на стыке двух частей света – Европы и Азии. Это
один из старейших районов горной промышленности планеты; второй район после
Центрального по численности населения, числу городов и экономической мощи.
Основные отрасли специализации – чёрная и цветная металлургия, машинострое-
ние, лесная, химическая промышленность, добыча и переработка нефти и газа. Рай-
он исключительно богат разнообразными полезными ископаемыми: в разных частях
Уральских гор широко распространены соединения железа, хрома, марганца, нике-
ля, меди, цинка, ванадия, алюминия. Встречаются золото, платина, драгоценные
камни.

Волго-Вятский район тянется почти на 1000 км с юго-запада на северо-восток
в бассейне реки Вятки вдоль отрезка Волги. Данный район находится на стыке при-
родных и экономических зон; имеет небольшую площадь, но граничит с пятью дру-
гими экономическими районами. Для севера района характерны лесозаготовки, де-
ревообрабатывающая промышленность, южная часть почти вся распаханная черно-
зёмная лесостепь с высокой плотностью населения. В промышленности выделяются
три ведущие отрасли: транспортное машиностроение (судостроение и автострое-
ние), электротехника и приборостроение.

Западная Сибирь – большой район России с огромными площадями болот, за-
пасами нефти и газа мирового значения, главная топливная база России. По своему
экономическому потенциалу район стоит на третьем месте после Центрального и
Уральского. Главная отрасль района – топливная промышленность: добыча нефти,
газа, угля и их доставка в европейскую часть России. Также развиты чёрная и цвет-
ная металлургия, машиностроение, химическая промышленность.

Калининградская область – самая западная и самая маленькая по площади об-
ласть Российской Федерации, расположена в Центральной Европе. В недрах района
содержатся нефть, поваренная соль, торф; здесь расположен единственный в мире
карьер по добыче янтаря. Главные отрасли специализации района – рыбная про-
мышленность, машиностроение, целлюлозно-бумажная промышленность.

3.2 Задания
3.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Какие отрасли и межотраслевые комплексы составляют основу хозяйства России?
2. Как называется денежная единица России?
3. Какие сельскохозяйственные культуры выращиваются на территории России?
4. Что является главной отраслью животноводства в России?
5. Какие отрасли относятся к агропромышленному комплексу России?
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6. Почему топливно-энергетический комплекс имеет в России большее значение,
чем в других странах?

7. Какова роль в хозяйстве страны машиностроительного комплекса?
8. Какой вид транспорта играет в России главную роль?
9. Для каких целей в России используется морской транспорт?
10. Какую роль в развитии страны играет информационная инфраструктура?
11. Что входит в состав социальной инфраструктуры страны?
12. Какое количество экономических районов выделяется на территории Россий-

ской Федерации?
13. В каком экономическом районе России наибольшая численность населения?
14. В каком экономическом районе России наиболее благоприятные условия для

выращивания сельскохозяйственных культур?
15. Какой экономический район России занимает окраинно-пограничное положение?
16. В каком экономическом районе России самая низкая плотность населения?

Почему?
17. Главнейшим богатством какого экономического района России является климат?
18. Какой экономический район России расположен на стыке Европы и Азии?
19. Каковы основные отрасли специализации Уральского экономического района?
20. Какой экономический район России исключительно богат разнообразными

полезными ископаемыми?
21. Какой экономический район России находится на стыке природных зон и гра-

ничит с пятью другими экономическими районами?
22. Какой район России по своему экономическому потенциалу стоит на третьем

месте после Центрального и Уральского?
23. Где расположен единственный в мире карьер по добыче янтаря?

3.2.2 Творческие задания
1. Расскажите об экономике вашей страны.
2. Подготовьте презентацию о сельском хозяйстве / агропромышленном комплек-

се / лесном комплексе / топливно-энергетическом комплексе / металлургиче-
ском комплексе / машиностроительном комплексе / химической промышленно-
сти / транспорте / информационной инфраструктуре / социальной инфраструк-
туре России.

3. Подготовьте сообщение об одном из экономических районов России.
4. Соберите информацию об экономике Томска и Томской области.
5. Найдите информацию об истории российского рубля.
6. Подготовьтесь к участию в беседе «Все работы хороши».

3.3 Справочная информация
3.3.1 Народная мудрость
Без дела жить – только небо коптить.
Без труда не вынешь и рыбку из пруда.
Белые ручки чужие труды любят.
Где работано, там и густо, а в ленивом доме всегда пусто.
Глаза боятся, а руки делают.
Дело учит, и мучит, и кормит.
Делу время, а потехе час.



36

Лентяй да шалопай – два родных брата.
Не игла шьёт, а руки.
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Не место красит человека, а человек место.
Не учись безделью, а учись рукоделью.
Под лежач камень и вода не течёт.
Семь раз примерь, один раз отрежь.
Спать долго – жить с долгом.
Станешь лениться, будешь с сумой волочиться.
Терпение и труд всё перетрут.
Уменье всегда найдёт примененье.
Хорошо трудиться – хлеб уродится.
Что можно сделать сегодня, не откладывай на завтра.
Что посеешь, то и пожнёшь.
Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть.

3.3.2 Лексика
Агропромышленный комплекс, газ, денежная единица, деревообрабатываю-

щая промышленность, железная руда, животноводство, земледелие, зерновые куль-
туры, индустриально-аграрная страна, информационная инфраструктура, культур-
ный центр, лёгкая промышленность, лесной комплекс, машиностроительный ком-
плекс, металлургический комплекс, морской порт, национальный доход, недра,
нефть, отрасль хозяйства, пищевая промышленность, полезные ископаемые, рыбная
промышленность, рыболовство, садоводство, сельское хозяйство, скотоводство, со-
циальная инфраструктура, сырьевая база, телекоммуникационные сети, топливная
промышленность, топливно-энергетический комплекс, транспорт, транспортная ма-
гистраль, уголь, химическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышлен-
ность, чернозём, экономика, экономический район, электроэнергетика.
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4. НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ

4.1 Информационный блок
Российская Федерация является густонаселенным и многонациональным госу-

дарством.
Предки русского народа – восточнославянские племена – издревле жили на се-

вере и западе Восточно-Европейской равнины. В IX веке восточнославянские пле-
мена объединились в государство – Киевскую Русь. В начале XII века Киевская
Русь распалась, но культурные связи сделали восточнославянские племена единым
народом – русским. На смену Киевской Руси к концу XII века пришли два крупных
центра русской государственности: Новгородская Русь и Владимиро-Суздальская
Русь. Новгородские земли охватывали север Восточно-Европейской равнины с го-
родами Новгород, Ладога, Великий Устюг, Вологда. На Владимиро-Суздальской
земле выросли города Владимир, Суздаль, Ростов, Муром, Москва, Рязань, Тверь.

С 1243 года Владимиро-Суздальская земля оказалась под татаро-монгольским
игом, которое продолжалось два с половиной столетия. В 1380 году Дмитрий Дон-
ской во главе объединённых русских сил выступил навстречу полчищам Мамая,
двигавшимся на Русь, и в Куликовской битве закончился разгром завоевателей.

Объединение русских земель завершилось к концу XV века. С расширением
территории русского государства росла и численность населения. В Х веке в Киев-
ской Руси было около 5 млн человек. Во Франции в то время было около 18 млн че-
ловек, в Германии – около 12 млн. В XVI веке территория русского государства
расширялась. Присоединили Казанское, Астраханское ханства. В конце XVI века
началось движение русских в Сибирь. В XVII веке Россия присоединила прибалтий-
ские земли. В1724 году в России было 12 млн жителей, в 1796 – 36 млн, в 1815 – 45
млн, в 1897 – 129 млн человек. В XVIII–XIX веках население России за счёт расши-
рения территории увеличилось в четыре раза.

Перед 1914 годом в России было 159 млн человек. В СССР первая перепись
населения проводилась в 1926  году:  в Советском Союзе было 147  млн человек,  в
том числе в РСФСР – 93 млн. В 1939 году (следующая перепись) – 162 млн, в 1959
году – 208 млн. В 1989 году в Советском Союзе было 286 млн человек. В 2003 году
в России проживало 145 млн человек.

По результатам всероссийской переписи населения, проведенной в 2010 году,
численность жителей Российской Федерации составила 142 млн 857 тыс. человек.
По численности населения Россия занимает восьмое место в мире после Китая, Ин-
дии, США, Индонезии, Бразилии, Пакистана и Бангладеш. 74 % россиян проживают
в городах, 26 % – сельские жители. Россияне живут в 2 тыс. 386 городах и посёлках
городского типа и в 134  тыс.  сёл и деревень.  Почти пятая часть населения страны
проживает в 14 городах-миллионерах («миллионниках»): Москве, Санкт-
Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре, Омске, Ка-
зани, Челябинске, Ростове-на-Дону, Уфе, Волгограде, Перми, Красноярске. Столица



38

Российской Федерации по численности жителей входит в число двадцати самых
крупных городов мира. Самыми населенными федеральными округами России яв-
ляются Центральный, Приволжский и Сибирский федеральные округа. Наименее
обитаемы Дальневосточный федеральный округ и Северо-Кавказский.

Рис. 25. Русская деревня

Россия – многоэтническая страна, здесь проживают представители около 170
этнических групп и народов. Большинство народностей малочисленны и живут на
ограниченной территории. Только семь народов имеют численность более одного
миллиона – русские, татары, украинцы, башкиры, чуваши, чеченцы и армяне.

Русские составляют примерно 80 % всех жителей страны. Самый крупный на-
род России после русских – татары. На севере Сибири и на Дальнем Востоке живут
эскимосы, коряки и др. В Сибири живут алтайцы, хакасы, якуты.

Рис. 26. Якуты
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На Кавказе живут кабардинцы, адыгейцы, черкесы, чеченцы, ингуши, аварцы,
лезгины, осетины.

Рис. 27. Лезгины

В России также проживают финно-угорские народы, к ним относятся финны,
карелы, саамы и коми на севере европейской России, марийцы и мордва в Повол-
жье, ханты и манси, занимающиеся охотой и оленеводством, – в Западной Сибири.
В Восточной Сибири живут эвенки. На Чукотском полуострове – чукчи. К монголь-
ской группе относятся буряты в Сибири и калмыки на Каспии. На Крайнем Севере
живут ненцы, занимающиеся оленеводством. Каждый народ стремится к сохране-
нию языка, обычаев и традиций, костюма, традиционных занятий и промыслов.
Большинство этих народов сохранило своё своеобразие и традиционные занятия.

4.2 Задания
4.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Как появился единый русский народ?
2. Как закончилось татаро-монгольское иго на Руси?
3. За счёт чего постепенно увеличивалось население России?
4. В каком году в России была последняя на данный момент перепись населения?
5. Какое место в мире Россия занимает по численности населения?
6. Как жители Российской Федерации расселяются по её территории?
7. Сколько в России городов-миллионеров?
8. Представители каких народностей живут на территории России?

4.2.2 Творческие задания
1. Подготовьте сообщение об одной из народностей России.
2. Расскажите о демографической ситуации в вашей стране.
3. Выскажите своё мнение по поводу эмиграции.
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4. Подготовьтесь к участию в дискуссии «Глобализация и национальная иден-
тичность».

4.3 Справочная информация
4.3.1 Народная мудрость
В какой народ придёшь, таку и шапку наденешь.
В каком народе живёшь, того и обычаи держишь.
Город – царство, а деревня – рай.
Если народ един, он непобедим.
Земля народом сильна.
Народы нашей страны дружбой сильны.
Наш народ растёт из года в год.
Хорош город домами, да плох головами.
Человек без народа, что дерево без плода.
Что город – то норов, что деревня – то обычай.

4.3.2 Лексика
Восточнославянские племена, город-миллионер, густонаселенный, многона-

циональный, многоэтнический, народ, народность, перепись населения, предки,
численность населения.
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5. РЕЛИГИИ В РОССИИ

5.1 Информационный блок
Религия в России. В соответствии с Конституцией, Российская Федерация яв-

ляется светским государством, никакая религия не устанавливается в качестве госу-
дарственной или обязательной, религиозные объединения отделены от государства и
равны перед законом. Каждому человеку гарантируется свобода вероисповедания;
каждый имеет право исповедовать индивидуально или совместно с другими людьми
любую религию или, наоборот, не исповедовать никакой; каждый может свободно
выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать в соответст-
вии с ними.

Религия в современном мире остаётся постоянно действующим важным фак-
тором социального развития, охватывающим все сферы жизнедеятельности общест-
ва.  Как особая форма осознания мира,  включающая в себя свод моральных норм и
типов поведения, религия выполняет мировоззренческую, коммуникативную, инте-
гративную, культурную функции и, что особенно важно в наше время, регулятив-
ную функцию, т. к. религия основана на определённых ценностных установках и
нравственных нормах, которые вырабатываются в каждой религиозной традиции и
выступают своеобразной программой поведения людей. Основными религиозными
системами мира являются буддизм (возник в VI веке до нашей эры), христианство
(I век нашей эры), ислам (VII век нашей эры), иудаизм (XI век до нашей эры).

В современном многонациональном российском обществе представлены раз-
личные религиозные верования. Данные о количественном соотношении верующих
по конфессиональной приверженности неоднозначны, в разных источниках приво-
дятся разные цифры.  Так,  М.Ю.  Зеленков в учебном пособии «Социальная кон-
фликтология»  (Москва,  2008)  приводит следующие цифры:  в современной России
православные составляют 67 % верующих, мусульмане 19 %, старообрядцы, иудеи,
буддисты и протестанты по 2 %, к другим конфессиям принадлежит 1 % верующих,
нетрадиционные религиозные конфессии составляют 5 % приверженцев религии.

Религиозные конфессии в России. В 988 году в Киеве произошло важнейшее
для истории и культуры России событие, зафиксированное в летописях как Креще-
ние Руси – официальное принятие христианства на Руси. В качестве государствен-
ной религии было введено христианство в греческо-православной форме. Дохристи-
анская Русь была языческой. Язычество на Руси, как и в других странах, имело не-
сколько этапов: от поклонения элементам окружающей природы через веру в духов
к политеизму – вере в божеств. Важнейшими из них были Перун – верховное боже-
ство, бог грозы; Велес (Вёлес, Волос) – покровитель домашних животных и бог бо-
гатства; Сварог – бог неба, отец всего сущего; Дажьбог (Даждьбог) – бог солнца и
небесного огня; Стрибог – бог воздушных стихий; Ярило – бог солнца. Отголоски
языческих верований сохраняются и в наши дни: в фольклоре, в религиозных
праздниках, в народных приметах и обычаях.



42

Рис. 28. Идолы богов

До революции 1917 года Россия была исключительно религиозной страной, в
стране насчитывалось огромное количество церквей. В 1918 году церковь была от-
делена от государства, начались гонения на церковь, священнослужители подверга-
лись репрессиям, церкви были закрыты, многие из них были разрушены и разграб-
лены. В стране активно насаждалась атеистическая советская идеология.

Сегодня Россия – самое крупное православное государство в мире; около 90 %
населения России составляют этносы, традиционно исповедующие православие.
В самом центре Кавказа живут православные осетины, образуя так называемый
«христианский коридор» из русских районов России в Грузию и Армению через му-
сульманские горские народы. Православную религию исповедуют и народы, гово-
рящие на финских языках. Это жители Севера европейской части и Урало-
Поволжья.

Рис. 29. Кирилл, Святейший Патриарх Московский и всея Руси

Вторая по числу приверженцев религия России – ислам.  Ещё в 922 году в ка-
честве государственной религии его приняла Волжская Болгария – государство, су-
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ществовавшее вплоть до монгольского завоевания на территории современной Та-
тарии и Самарской области. В наше время наиболее многочисленную группировку
исламских народов, расположенную почти в центре России, составляют татары и
башкиры (1,7 млн). Другой массив мусульманских народов в пределах России – на
Северном Кавказе, где принятие ислама продолжалось почти тысячу лет. Первыми в
VII в. ислам приняли народы Дагестана. Сейчас ислам исповедуют все народы, го-
ворящие на кавказских языках (черкесы, адыгейцы, кабардинцы, ингуши, чеченцы,
аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы и др.).

В России, кроме христианства и ислама, исповедуется также буддизм (0,7 %
населения). Буддизм проник на территорию Русского государства последним из ми-
ровых религий. Это вероисповедание принесли ламы-миссионеры из Монголии и
Тибета. Сейчас его исповедуют говорящие на монгольских языках буряты и калмы-
ки, а также тюркоязычные тувинцы.

К числу древнейших монотеистических (признающих одного Бога) религий
относится иудаизм. В России иудаизм распространён незначительно, главным обра-
зом среди евреев крупных городов в Европейской России.

В современной России так же, как и в других странах мира, получают распро-
странение религиозные секты. Секта представляет собой религиозное объединение,
оппозиционно настроенное по отношению к общепринятым направлениям религии.
Для сект характерны замкнутость, обособленность, радикализм учений, резкое про-
тивопоставление себя другим религиям и миру. Большинство сект играют разруши-
тельную роль в жизни общества, наносят вред духовной жизни людей, могут пред-
ставлять опасность для жизни и здоровья граждан. Нередко под именем секты
скрываются криминальные группировки с целью получения денег от своих после-
дователей и их родственников. Особо подвержены пагубному влиянию сектантов
представители молодого поколения, подростки.

5.2 Задания
5.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Что говорится о религиозных убеждениях в Конституции Российской Федерации?
2. В каких богов верили древние славяне-язычники?
3. Как повлияла на религию в России революция 1917 года?
4. Какая религия является самой распространённой на территории современной

России?
5. Где в России распространён ислам?
6. Какие основные религии исповедуют в Российской Федерации, помимо право-

славия и ислама?
7. В чём заключается опасность религиозных сект?

5.2.2 Творческие задания
1. Расскажите о религии своей страны.
2. Подготовьте сообщение о православии / исламе / буддизме как мировой рели-

гии.
3. Подготовьтесь к дискуссии «Роль религии в жизни общества».
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5.3 Справочная информация
5.3.1 Народная мудрость
Бог видит, кто кого обидит.
Бог тому даёт, кто правдою живёт.
В беде не унывай, на Бога уповай.
Все мы под Богом ходим.
Всяк про себя, а Господь про всех.
Даст Бог день, даст Бог и пищу.
За Богом пойдёшь, добрый путь найдёшь.
Кто Бога не боится, тот и людей не стыдится.

5.3.2 Лексика
Атеистическая идеология, буддизм, верование, вероисповедание, государст-

венная религия, ислам, исповедовать, иудаизм, Крещение Руси, монотеистическая
религия, мусульманский народ, православие, религиозная секта, религия, светское
государство, священнослужитель, христианство, церковь, язычество.
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6. КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ РОССИИ

6.1 Информационный блок
Культурно-историческое наследие страны – это её духовный, экономический и

социальный капитал, который является главным основанием для национального са-
моуважения. Россия богата памятниками, отразившими вехи её многовековой исто-
рии. Сохранение культурного наследия является основой для дальнейшего развития
общества. Каждый гражданин своей страны обязан заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия. В Российской Федерации существует перечень
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), которые в инте-
ресах настоящего и будущего поколений многонационального народа находятся под
государственной охраной. Данный список включает более 80000 объектов культур-
ного наследия: это города и населённые пункты, здания и строения (церкви, мона-
стыри, музеи, библиотеки, театры, архивы, научные и учебные учреждения), произ-
ведения монументального искусства, объекты археологии, захоронения, произведе-
ния ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства. К культурному на-
следию страны также относится народное творчество, изобразительное искусство,
искусство слова, музыка.

Памятники архитектуры. Некоторые архитектурные и историко-культурные
достопримечательности и памятники на территории Российской Федерации внесены
в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, в том числе погост Кижи, исто-
рические памятники Новгорода, историко-культурный комплекс Соловецких остро-
вов, белокаменные памятники Владимиро-Суздальской Земли и церковь Бориса и
Глеба в Кидекше, Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде, Церковь Вознесения
в Коломенском. Множество памятников архитектуры России сосредоточено в её
столицах: Московский Кремль и Красная площадь, уникальный собор Василия Бла-
женного, торжественный храм Христа Спасителя, комплексы Свято-Данилова и Но-
водевичьего монастырей, Арбат и Бульварное кольцо, а также уникальные архитек-
турные комплексы дворцов и соборов (Зимний Дворец, Дворцовая площадь, Казан-
ский собор, Смольный монастырь, Храм Спаса на Крови, Александро-Невская лав-
ра), панорама Невского проспекта в Санкт-Петербурге (а также Кронштадт и цар-
ские резиденции в Пушкине, Петергофе, Гатчине и Павловске).

Троице-Сергиева Лавра – крупнейший православный мужской монастырь в
центре города Сергиев Посад Московской области – основана Сергием Радонеж-
ским в середине XIV века. Над иконостасом главного собора Лавры работали зна-
менитые русские иконописцы Андрей Рублёв и Даниил Чёрный. Троице-Сергиева
Лавра сыграла важную роль в истории страны: благодаря авторитету Сергия Радо-
нежского Троицкая обитель долгое время была духовным центром Московской Ру-
си; Лавра выдержала шестнадцатимесячную осаду польско-литовских интервентов;
во время Стрелецкого бунта служила убежищем для царевны Софьи Алексеевны,
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царевичей Ивана и Петра. Главную святыню обители составляет собор Святой
Троицы, построенный в 1422 году над гробом Сергия Радонежского.

Рис. 30. Троице-Сергиева Лавра

Храм (Собор) Василия Блаженного (Собор Покрова Божией Матери на Рву)
(Москва)  –  выдающийся памятник русской архитектуры.  Он был построен в сере-
дине XVI века гениальными русскими зодчими Бармой и Постником по царскому
указу Ивана Грозного,  который решил воздвигнуть этот собор в память взятия Ка-
зани и Астрахани. В ярких красках храма и его величественной архитектуре отрази-
лась идея победного торжества в знак объединения земель великого русского госу-
дарства. Этот собор поражает оригинальностью своих форм. Главную церковь с
большим шатрообразным покрытием окружают восьмиугольником церкви меньше-
го размера, с характерными для русской архитектуры куполами в виде луковиц. Все
эти церкви объединены внутренней галереей. Отдельные церкви храма названы
именами святых, дни почитания которых совпали с той или иной победой русского
оружия. Перед храмом размещается бронзовый памятник Минину и Пожарскому.

Рис. 31. Храм Василия Блаженного
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Храм Христа Спасителя (Москва) – главный христианский храм России, с
очень тяжёлой судьбой и непростой историей. 25 декабря 1812 года российский им-
ператор Александр I издал манифест, по которому в Москве предполагалось возвес-
ти храм в честь победы России над армией Наполеона. Автором первого проекта
храма был архитектор Александр Витберг. Храм был торжественно заложен в 1817
году, однако планам Витберга не суждено было воплотиться в жизнь: горы начали
оседать под тяжестью возводимого сооружения, а Николай I, сменивший Александ-
ра I на российском престоле, посчитал проект Витберга неудачным. В 1832 году был
принят новый проект храма Христа Спасителя.  Его автором стал архитектор
К.А. Тон. Новое место для храма выбирал лично император Николай I. Средства на
постройку храма собирались во всех церквях России; была выделена огромная сум-
ма из казны. На строительство и внутреннюю отделку храма Христа Спасителя уш-
ло почти 50 лет. Торжественное открытие храма состоялось 26 мая 1883 года, в год
коронации Александра III, в присутствии всей императорской семьи.

В советское время величественный храм Христа Спасителя вызывал раздра-
жение правительства, не соответствовал государственной идеологии. По распоря-
жению И. Сталина храм был взорван 5 декабря 1931 года. На месте храма предпола-
галось построить Дворец Советов – гигантскую башню, увенчанную статуей
В.И. Ленина. Однако планы по возведению здания были нарушены Второй мировой
войной.

В 1989 году было принято решение о восстановлении храма Христа Спасителя
в точном соответствии с тем, каким он был, и в 1990 году был установлен закладной
камень. Строительство шло намного быстрее, чем в прежние времена. Уже в декабре
2000 года все работы по внешней и внутренней отделке были полностью завершены.
После восстановления храм Христа Спасителя был сделан кафедральным собором
митрополита Московского, и главные праздничные службы проводятся в нём.

Рис. 32. Храм Христа Спасителя

Новодевичий монастырь – православный женский монастырь русской церкви
в Москве, основанный князем Василием III в 1524 году. Удивительно красивый мо-
настырь представляет собой великолепный архитектурный ансамбль: крепостные
стены, возведённые в XVII веке; Смоленский собор, построенный в 1525 году; тра-
пезная, колокольня (строения конца XVII века); жилые, хозяйственные и церковные
постройки на территории монастыря. В настоящее время у стен монастыря находит-
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ся мемориальное кладбище, где покоится прах великих деятелей русской культуры:
писателей, артистов, общественных деятелей, учёных.

Рис. 33. Новодевичий монастырь

Погост Кижи – часть музея-заповедника на острове Кижи (Онежское озеро,
Карелия). Погост Кижи состоит из двух деревянных церквей и восьмиугольной ко-
локольни XVIII века. Настоящим драгоценным камнем комплекса является 22-
купольная церковь Преображения господня, построенная без фундамента и без еди-
ного гвоздя. Рядом с церковью Преображения пристроена Покровская церковь с де-
вятью куполами.

Рис. 34. Погост Кижи

Церкви на острове Кижи являются памятниками русской деревянной архитек-
туры.  Русь долгие годы была деревянной страной:  языческие молельни,  крепости,
терема, избы строились из дерева. В дереве русский человек выражал своё воспри-
ятие строительной красоты, чувство пропорций, слияние архитектурных сооруже-
ний с окружающей природой. Для русской деревянной архитектуры была характер-
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на многоярусность строений, увенчивание их башенками и теремами, наличие раз-
ного рода пристроек – клетей, переходов, сеней. Затейливая художественная резьба
по дереву была традиционным украшением русских деревянных строений. Украше-
ния – деревянные кружева – отличаются неистощимой выдумкой, мастерским ис-
полнением.

Яркую страницу истории русского зодчества составляет деревянная архитек-
тура Томска. Деревянное кружево томских «теремов» – один из символов Томска,
его отличительная черта. Сама история города начиналась с деревянного зодчества.
Пластичный и доступный лес стал излюбленным материалом первых томских зод-
чих. Со временем сплав гения народных умельцев и таланта известных архитекто-
ров, приезжавших в город, породил удивительный феномен деревянной архитекту-
ры Томска. Наиболее известными памятниками деревянного зодчества в Томске яв-
ляются особняк купца Георгия Голованова по ул. Красноармейской, 71 (1904 год),
особняк и Доходный дом инженера-архитектора Станислава Хомича по
ул. Белинского, 19 (1904 год), дом с «жар-птицами» по ул. Красноармейской, 67а
(1896 год), дом «с драконами» по ул. Красноармейской, 68 (1914 год), деревянные
церкви.

Рис. 35. Особняк по ул. Красноармейской, 71

В ХХ веке творения томских мастеров были признаны национальным достоя-
нием России. Деревянные сказы «томских кружев» вошли в сокровищницу мировой
культуры.

Декоративное народное творчество. Русская земля издревле славилась свои-
ми мастерами и умельцами. Уникальные произведения народного искусства, до-
шедшие до наших дней, восхищают своими эстетическими и качественными харак-
теристиками. Оренбургские пуховые платки, тульские самовары, хохломская рос-
пись, вологодское кружево, дымковские игрушки, палехские шкатулки, ростовская
финифть, уральская резьба по малахиту, гжельский фарфор – всё это не просто из-
делия народного промысла, это культурные ценности, национальная гордость Рос-
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сии. Художественные изделия русских мастеров часто получали название по местам
своего происхождения.

Хохломская роспись по дереву возникла в Заволжье, в деревнях, принадлежа-
щих Скоробогатовской и Хохломской волостям. Хохлома – роспись на деревянной
посуде, выполненная красным и чёрным (реже зеленым) тонами по золотистому
фону с узорами. Традиционными элементами хохломской росписи являются крас-
ные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки; нередко встречаются птицы,
рыбы и звери.

Рис. 36. Хохлома

Дымковская игрушка – один из русских народных глиняных художественных
промыслов, возникший в слободе Дымково около города Вятка более 400 лет назад.
Дымковская игрушка – это глиняная игрушка, представляющая женские и мужские
фигурки, фигурки домашних животных, расписанные по белой глине разноцветны-
ми орнаментами, похожими на цветы. Почти все дымковские игрушки являются
свистульками, т. к. происхождение этой игрушки связано с древним весенним
праздником Свистунья, к которому женское население слободы Дымково лепило
глиняные свистульки в виде коней, баранов, козлов, уточек.

Рис. 37. Дымковская игрушка

Палехская миниатюра возникла в 1923 году в поселке Палех Ивановской об-
ласти. Произведения палехского народного творчества – миниатюрные лаковые из-
делия из папье-маше (коробки, шкатулки, портсигары) с яркой росписью по черно-
му лаку. На крышке палехских миниатюр яркими красками на чёрном фоне изобра-
жались бытовые, литературные, фольклорные, исторические сюжеты. Характерно
обилие золота, изящные удлинённые фигуры.
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Рис. 38. Палех

Самым популярным в России видом декоративного украшения изделий из
ткани является вологодское кружево, зародившееся в Вологодской губернии в 1820
году. Вологодское кружево известно по всему миру. Художественное своеобразие
вологодского кружева заключается в богатстве и разнообразии узоров, чистоте ли-
ний, чётком выделении узора и фона.

Рис. 39. Вологодское кружево

Ростовская финифть –  промысел по изготовлению живописных эмалей,  су-
ществующий с давних времен в Ростове. Яркость, звонкость, прозрачность красок,
богатая палитра, долговечность произведений, не подверженных влияниям света,
воздуха, времени и сохраняющих долгие годы свой первоначальный блеск и све-
жесть, – всё это до сих пор привлекает внимание людей к украшенным горячей эма-
лью металлическим шкатулкам, брошам, серьгам, предметам религиозного культа,
сувенирам и т. п.

Рис. 40. Ростовская финифть
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Широкую известность во многих странах получил гжельский фарфор – распи-
санный вручную бело-синий фарфор. Гжельский фарфоровый завод ведёт свою ис-
торию с 1818 года и до сих пор выпускает различные бытовые и декоративные из-
делия: сахарницы, чайники, маслёнки, шкатулки, подсвечники, вазы, лампы, часы
и т. п. Гжельская роспись основана на сочетании орнаментальности изысканных
разделок с живописно лёгким мазком, сгущающимся в тёмно-синее пятно, на выра-
зительно живописной, размашисто-быстрой росписи, строящейся на переходах от
тёмно-синего густого мазка к легкости прозрачно-голубого цвета.

Рис. 41. Гжельский фарфор

Искусство. Искусство России славится во всём мире. Особую известность по-
лучили произведения искусства XIX века – золотого века русской культуры. Рус-
ская классическая литература XIX века – явление исключительное в истории не
только русской, но и мировой культуры. Вершиной культуры этого периода стало
творчество великого поэта и писателя, родоначальника новой русской литературы,
создателя русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина.

Рис. 42. Александр Сергеевич Пушкин

В сокровищницу мировой литературы вошли также произведения таких рус-
ских писателей, как Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский, Н.В. Гоголь.

Классикой мирового русского музыкального искусства стали произведения
П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, Д.Д. Шостаковича.

Обогатила мировое изобразительное искусство русская школа живописи
(И.Н. Крамской, И.И. Левитан, И.Е. Репин, А.К. Саврасов, В.И. Суриков и др.). Кар-
тины величайших русских художников, а также мировые шедевры, хранятся в глав-
ных музеях России: Русском музее, Третьяковской галерее, Эрмитаже.



53

Государственный Русский музей – самый обширный музей русского искусства
в мире, первый в России государственный музей русского изобразительного искус-
ства, основанный в 1895 году в Санкт-Петербурге по Указу императора Николая II.
Коллекция музея включает около 400000 экспонатов: в нём собраны произведения
всех основных направлений и школ русского изобразительного искусства с IX по
XXI век. К самым ценным коллекциям музея относится собрание памятников древ-
ней Руси, насчитывающее более 18000 экспонатов. Русский музей – это уникальное
хранилище художественных ценностей, известный реставрационный центр, автори-
тетный научно-исследовательский институт, один из крупнейших центров культур-
но-просветительской работы.

Рис. 43. Государственный русский музей

Одну из самых крупных в мире коллекций русского искусства имеет Государ-
ственная Третьяковская галерея (Москва). Здесь можно увидеть картины
И.К. Айвазовского, В.М. Васнецова, М.А. Врубеля, О.А. Кипренского,
И.И. Левитана, К.С. Малевича, В.Д. Поленова и других известных художников.

Государственный Эрмитаж – крупнейший в России (и один из крупнейших в
мире) художественный и культурно-исторический музей. Эрмитаж представляет со-
бой сложный музейный комплекс: экспозиции музея занимают пять расположенных
вдоль набережной реки Невы в центре Санкт-Петербурга зданий, главным из кото-
рых является Зимний дворец. Музей обладает коллекцией, насчитывающей около
трёх миллионов произведений искусства и памятников мировой культуры. В соста-
ве коллекции – живопись, графика, скульптура и предметы прикладного искусства,
археологические находки и нумизматический материал.

Рис. 44. Эрмитаж
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6.2 Задания
6.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Что представляет собой культурно-историческое наследие страны?
2. Что является объектами культурного наследия в России?
3. Какие известные памятники архитектуры существуют в России?
4. Какую роль сыграла в истории России Троице-Сергиева Лавра?
5. В чём заключается специфика внешнего вида собора Василия Блаженного?
6. Какова история храма Христа Спасителя?
7. Чем знаменит архитектурный комплекс Новодевичьего монастыря?
8. Чем интересен погост Кижи?
9. Какую роль для Томска играет деревянная архитектура?
10. Что такое хохлома?
11. Чем знаменита слобода Дымково?
12. В чём заключается специфика палехской миниатюры?
13. В чём заключается художественное своеобразие вологодского кружева?
14. Почему ростовская финифть знаменита до сих пор?
15. В чём заключается особенность гжельского фарфора?
16. Какими именами славится русская культура?

6.2.2 Творческие задания
1. Расскажите о памятниках архитектуры вашей страны.
2. Подготовьте информацию об одном из памятников деревянной архитектуры

Томска.
3. Подготовьте презентацию об архитектурных комплексах дворцов Санкт-

Петербурга.
4. Расскажите о народном творчестве вашей страны.
5. Подготовьте сообщение об одном из известных представителей русского ис-

кусства.

6.3 Справочная информация
6.3.1 Народная мудрость
Всякая работа мастера хвалит.
И швец, и жнец, и на дуде игрец.
К чему рук ни приложит, всё кипит.
Не боги горшки обжигают.
Не игла шьет, а руки.
Не умел шить золотом, так бей молотом!
Не учись безделью, а учись рукоделью.
По работе и работника (и мастера) знать.
Ремесло пить, есть не просит, а само кормит.

6.3.2 Лексика
Архитектура, архитектурный ансамбль, декоративное творчество, достопри-

мечательность, живопись, зодчий, изобразительное искусство, иконописец, искусст-
во,  кружево,  культура,  культурное наследие,  купол,  литература,  монастырь,  музы-
кальное искусство, палитра, памятник, роспись, собор, хохлома, храм.
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7. НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РОССИИ

7.1 Информационный блок
Праздники. В России,  как и в других странах мира,  существуют семейные и

официальные праздники. Многие официальные праздники объявлены выходными
днями и, соответственно, используются как повод пригласить к себе друзей или са-
мим сходить в гости.

Наиболее любимые в России праздники – это Новый год и Восьмое марта. Но-
вогодние праздники начинают отмечать с католического и лютеранского Рождества
(25 декабря), сам Новый год встречают в ночь с 31 декабря на 1 января, 7 января от-
мечают православное Рождество, в ночь с 13 на 14 января отмечают Старый Новый
год (Новый год по старому стилю).

В Древней Руси новый год официально начинался в марте. Это был праздник
встречи весны, солнца, ожидания нового урожая. Потом, примерно в начале XV ве-
ка, Новый год стали встречать по византийскому календарю – 1 сентября. Накануне
1700  года Пётр Первый издал указ праздновать Новый год по европейскому обы-
чаю – 1 января. При Петре Первом в нашей стране появилась традиция на Новый
год украшать ёлку. Вечнозелёная ёлка – символ вечно обновляющейся жизни. Наши
предки думали, что, украшая ёлку, они делают злые духи добрее. Сейчас о злых ду-
хах забыли,  но до сих пор наряжают к Новому году (обычно 31  декабря)  новогод-
нюю ёлку, живую или искусственную. Главными героями новогоднего праздника
являются Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз (Мороз Красный нос, Мороз Ивано-
вич) – символ Нового года, сказочный герой, седой старик, хозяин снежных полей и
лесов. Наши предки верили в силу Мороза и дарили ему подарки, чтобы он стал не-
много добрее.

Рис. 45. Дед Мороз и Снегурочка
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Второй по популярности праздник –  это Международный женский день 8
марта. Решение о его праздновании было принято в 1910 году по инициативе Кла-
ры Цеткин (деятеля международного коммунистического движения). Изначально
политический, феминистский праздник в наше время в России превратился в семей-
ный день,  когда принято поздравлять жён,  мам и бабушек,  дарить им цветы и по-
дарки и хотя бы один раз в году благодарить их за заботу о семье и доме.

По аналогии с «женским» праздником со временем в России стал народным,
популярным, семейным официальный «мужской» праздник – 23 февраля – раньше
День Советской Армии и Военно-морского флота, теперь День Защитника Отече-
ства. В этот день в 1918 году был принят декрет об образовании Красной Армии.
Этот праздник также отмечают в семье и поздравляют всех мужчин и мальчиков,
дарят им подарки, независимо от их отношения к Вооружённым силам России.

Традиционно в России отмечают праздники, введённые советской властью: 7
ноября (годовщина революции 1917 года) и 1 мая (День международной солидарно-
сти трудящихся). На протяжении 70 лет существования Советского Союза это были
основные государственные праздники. Все должны были участвовать в демонстра-
циях и торжественных митингах, нести красные флаги и транспаранты с коммуни-
стическими лозунгами. В наше время эти праздники переименованы: 7 ноября от-
мечается как День согласия и примирения, 1 мая – как Праздник весны и труда.

Особо во всей стране почитается праздник 9 мая – День Победы – праздник
победы народа Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 годов. В крупных городах России в этот день традиционно
проходят праздничные шествия, организуются салюты (фейерверки). В Москве, на
Красной площади, проходит военный парад.

Рис. 46. Парад Победы

После распада Советского Союза новыми государственными праздниками
стали 12 июня – День независимости России (в этот день была принята Декларация
о государственном суверенитете Российской Федерации) и 12 декабря – День кон-
ституции.
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Праздничным может оказаться практически каждый день. Такие праздники не
являются нерабочими днями, это народные праздники, профессиональные праздни-
ки или праздники, посвящённые знаменательным событиям, памятным датам. На-
пример, 6 июня ежегодно отмечается день рождения великого русского поэта Алек-
сандра Сергеевича Пушкина, это пушкинский день России и день русского языка.
Особо вспоминают известных писателей, поэтов, учёных и других видных деятелей
в день так называемой круглой даты со дня рождения (например, 25 января 2013 го-
да страна отмечает 75 лет со дня рождения поэта и актёра Владимира Семёновича
Высоцкого). Памятные дни устанавливаются в честь значительных событий в ми-
ровой истории или истории России: День памяти воинов-интернационалистов (15
февраля), День космонавтики (12 апреля), День памяти жертв политических репрес-
сий (30 октября) и др. Профессиональные праздники устанавливаются в знак при-
знания заслуг работников различных сфер деятельности: День работника культуры
России (25 марта), День филолога (25 мая), День учителя (5 октября) и т. п. Различ-
ные праздничные мероприятия организуют во время международных и всемирных
дней – дней, объявляемых Генеральной ассамблеей ООН с целью привлечения вни-
мания к проблемам интернационального значения: Всемирный день рок-н-ролла (13
апреля), Международный день Земли (22 апреля), Международный день танца (29
апреля), Международный день детей (1 июня), Международный день переводчика
(30 сентября), Международный день музыки (1 октября) и т. д.

Большое значение в России придаётся религиозным праздникам. В средствах
массовой информации регулярно сообщается об основных религиозных праздниках
и о ходе их празднования в различных субъектах Российской Федерации. Наиболее
популярными из религиозных являются православные праздники Рождество Хри-
стово, Пасха, День Святой Троицы.

Рис. 47. Рождественская открытка

Самым любимым и массовым народным праздником, связанным и с религией,
является Масленица –  праздник проводов зимы и встречи весны.  Рождение этого
праздника уходит в глубокую древность. Масленица представляет собой своеобраз-
ный русский карнавал, она празднуется шумно, весело, широко. Древний смысл
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этого праздника заключается в том, чтобы сегодняшним изобилием призвать ещё
больший достаток в будущем. Масленица по церковному календарю называется
«сырной неделей». Каждый день праздника имеет своё название: понедельник –
«Встреча», вторник – «Заигрыши», среда – «Лакомка», четверг – «Разгуляй», пятни-
ца – «Тёщины вечера», суббота – «Золовкины посиделки», воскресенье – «Прощё-
ный день». Первый день – встреча Масленицы. К первому дню праздника изготов-
ляли чучело Масленицы. Дети строили ледяные горки, взрослые ставили качели,
начинали печь блины. Во второй день начинались шествия ряженых. В третий день
молодёжь собиралась в каком-нибудь доме, где плясали и пели, а потом катались с
детьми на ледяных горках. В четвёртый день играли в снежки. В пятый день зятья
угощали своих тёщ блинами. В шестой день золовка (сестра мужа) приглашала сво-
их родных и друзей к себе на блины. В седьмой день весело прощались с Маслени-
цей, проводили массовые гуляния. И в наше время в последний день масленичной
недели на улице (на главной площади города, на стадионе и т. п.) собирается много
людей, все едят блины, поют, танцуют, участвуют в различных играх и конкурсах.
По окончании праздника происходит обряд сжигания чучела Масленицы.

Рис. 48. Чучело Масленицы

Семь недель после Масленицы – особый период народного и православного
календаря – время Великого Поста, духовного и душевного очищения. Самой глав-
ной в этот период является последняя неделя Поста. Первый день седьмой недели
Поста – понедельник – называли страшным. В этот день особо защищались от не-
чистой силы. В Великий вторник оберегали от болезней скот. Великая среда посвя-
щалась нравоучительному воспитанию. Великий (чистый) четверг – день очищения.
По древней традиции, в этот день все мылись в бане, чтобы в пятницу быть чисты-
ми. В день Великой пятницы, по обычаю, красили пасхальные яйца. Яйцо издревле
считалось символом мира, Вселенной. В Великую субботу делали куличи, творож-
ные пасхи (пасхальный сыр), пекли пироги и ожидали «праздник праздников и тор-
жество торжеств» – Светлое Христово Воскресенье – Святую Пасху.
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Праздник Светлого Христова Воскресенья, Пасха, – главное событие года для
православных христиан и самый большой православный праздник. В старину нака-
нуне Пасхи,  в субботу вечером,  все отправлялись в церковь на праздничное бого-
служение. Незадолго до полуночи колокольный звон возвещал о приближении ми-
нуты Воскресения Христова. Далее под трезвон колоколов совершался крестный
ход вокруг храма. Служба длилась до самого утра. В конце утрени все верующие
начинали приветствовать друг друга, восклицали «Христос воскресе!» и отвечали
«Воистину воскресе!», трижды целовались и обменивались яйцами – «христосова-
лись». После окончания литургии происходил обряд освящения хлеба (куличей,
крашеных яиц и других продуктов). В наше время основные элементы данного об-
ряда для верующих сохраняются. Пасхальные куличи и крашеные яйца в день Свет-
лого Христова Воскресенья можно увидеть не только в доме у верующих людей,
регулярно посещающих церковь, но и практически в каждой русской семье.

Рис. 49. Крашеные яйца и кулич к Пасхе

Большим народным праздником, уходящим своими корнями в язычество, яв-
ляется день Ивана Купалы, или Иванов день. В древности этот праздник проходил в
ночь с 23 на 24 июня (по старому стилю). Парни и девушки собирались у реки, на-
девали на головы венки, водили хороводы, пели песни в честь солнца. Ночью раз-
жигали костры и прыгали через них: славяне верили, что огонь очищает. Затем все
бросали в воду свои венки, с песнями входили в воду и купались. В наше время день
Ивана Купалы (7 июля по новому стилю) популярен среди детей и молодёжи, в этот
день принято обливать прохожих водой.

Наряду с государственными и общенародными праздниками традиционно от-
мечаются домашние праздники: дни рождения, свадьбы, новоселья и годовщины
памятных событий. Такие семейные праздники, как правило, отмечают у себя дома,
приглашают гостей.

Гостеприимство – одна из черт русского национального характера. Важную
часть приёма гостей составляет ритуал потчевания. На праздники гости обычно
приглашаются заранее, а хозяйка специально готовит угощение. Приход гостей на-
чинается с приветствия, приглашения раздеться, если гости пришли в верхней оде-
жде, и пройти в комнату. Потчевание гостей происходит в торжественной обстанов-



60

ке, в большой комнате (в зале), с нарядно накрытым столом, в праздничной одежде.
Если хозяева и гости долго не виделись, застолью предшествует беседа с обменом
новостями. В отличие от европейских традиций приёма гостей, для русского потче-
вания характерны постоянные призывы к гостям со стороны хозяйки съесть или вы-
пить что-нибудь ещё, хозяйка просит гостей попробовать то или иное блюдо, обра-
тить внимание на то, что находится на столе. Отказываться от угощения не принято.

Особые традиции характерны для такого семейного праздника, как свадьба.
День накануне свадьбы на Руси традиционно был посвящён прощанию невесты с
домом, родными, подругами. Этот день назывался девичник. В наше время перед
свадьбой жених и невеста проводят девичник и мальчишник – праздники, где моло-
дые (по отдельности) отмечают прощание с «холостяцкой свободой». День свадьбы
в России, как правило, начинается с выкупа невесты. Это один из самых веселых
свадебных моментов. Жених приезжает за своей невестой, но прежде, чем попасть к
ней, он должен выдержать различные испытания, приготовленные ему подругами
невесты. Жених выкупает свою суженую, расплачиваясь конфетами, вином и день-
гами. Главный официальный этап свадьбы – регистрация брака в ЗАГСе (место, где
осуществляется «запись актов гражданского состояния»). В ЗАГС молодые и гости
приезжают на автомобилях, которые украшены свадебными ленточками, шарами,
игрушками. После официальной регистрации брака молодожёны и их гости совер-
шают небольшую прогулку по городу. В Томске свадебные кортежи обычно ездят в
Лагерный сад, где молодые, по традиции, идущей со времён Советского Союза, мо-
гут положить букет цветов к мемориалу боевой славы томичей. Всё чаще жених и
невеста ездят к фонтану на набережной реки Ушайка, где в последние годы тради-
ционно вешают замок на ограждения моста: согласно поверью, это сделает брак
крепким и долгим.

Рис. 50. Ограждение моста на набережной р. Ушайка

Непременным атрибутом любой русской свадьбы является свадебный банкет.
Во время банкета молодые принимают поздравления на свадьбу от всех желающих.
На современных русских свадьбах возрождается традиция закреплять свой брак
венчанием. Этот старинный обряд совершается в церкви. Священник произносит
рядом с женихом и невестой молитвы, прося Бога подарить молодым искреннюю
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любовь и благословение во всех их начинаниях. Новобрачные клянутся в том, что
они вступают в брак по любви и свободно.

Русская кухня. Русская кухня проста и рациональна. Полный обед традици-
онно состоит из закуски, первого блюда, второго блюда, сладкого и напитков.

На закуску подают салаты (овощные, рыбные, мясные), а также различно при-
готовленную рыбу, ассорти из мяса. Наиболее популярными салатами в России яв-
ляются салат «Оливье» (состоящий из мелко порезанных картошки, мяса или колба-
сы, солёных огурцов и зелёного горошка с майонезом) и «Селёдка под шубой» (со-
лёная сельдь под слоем салата из отварных свёклы, моркови, яйца и картофеля с
майонезом). Эти салаты обычно подают за праздничным столом. Ещё одним излюб-
ленным салатом в России является винегрет – салат из мелко порезанных отварных
овощей (картофель, свёкла, морковь) с добавлением лука, кислой (квашеной) капус-
ты, солёных огурцов, зелёного горошка и подсолнечного масла.

Рис. 51. Винегрет

К закускам также относится студень (холодец) – желе, приготовляемое из гус-
того, насыщенного мясного бульона с кусочками мяса и чесноком. Особое место
среди закусок на русском столе занимают приготовленные в домашних условиях
консервированные продукты: солёные или маринованные огурцы, солёные помидо-
ры, квашеная капуста, солёные или маринованные грибы.

В качестве первого блюда подаются супы. Они делаются на мясном, рыбном,
грибном, овощном отваре. Самым распространённым и самым любимым первым
блюдом являются щи –  суп из свежей или квашеной капусты на мясном бульоне.
Щи заправляют сметаной. В старину щи подавали с гречневой кашей. Каши из раз-
личных круп (гречка, рис, пшено, овсяная крупа, перловка) и сегодня – повседнев-
ная еда в России, особенно для детей. Каши варят на воде и на молоке, добавляют
сливочное масло, подают на завтрак, обед или ужин.

Популярен в России рыбный суп – уха. Не менее распространён борщ – суп на
мясном бульоне из свёклы и других овощей. Особый русский суп – окрошка: суп из
кваса с мелко нарезанными кусочками мяса или колбасы, свежих овощей (огурцы,
зелень, зелёный горошек), яиц, сваренных вкрутую, и отварной картошки. Окрошка
подаётся в холодном виде со сметаной.
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Рис. 52. Окрошка

Характерная особенность вторых блюд современной российской кухни – оби-
лие овощей: картофеля, капусты, свёклы, фасоли и т. д. Часто овощи не самостоя-
тельное блюдо, а гарнир к мысу или рыбе. Из мясных блюд на второе чаще всего
подают тушёные, наиболее распространена тушёная говядина. Часто на второе по-
дают котлеты из рубленого мяса, пельмени. Первые и вторые блюда подают с хле-
бом, белым или черным.

Третье блюдо – это сладкое и напитки. В России любят различные изделия из
муки – пироги, пирожки, булки, ватрушки, блины. Традиционные сладкие напитки –
компот или кисель из ягод.

Рис. 53. Домашние пирожки

Традиционный распорядок питания включает четыре приёма пищи. 7–9 часов
(в зависимости от распорядка дня) – завтрак. На завтрак пьют чай, кофе, молоко,
какао или сок с выпечкой, едят хлеб со сливочным маслом, или с вареньем, или с
колбасой (бутерброды). Нередко на завтрак готовят яичницу или варёные яйца, ка-
шу. Обед – с 13 до 14 часов (традиционное время обеда в большинстве обществен-
ных учреждений). Обед может включать закуску, первое, второе и третье блюда
(комплексный обед) или состоять только из первого или второго блюд и напитков.
В 16–17 часов пьют чай. В детских учреждениях это время приёма пищи называется
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полдником. Ужин подают в 18–20 часов в зависимости от распорядка дня. Ужин
может состоять из первого или второго блюда, иногда на ужин бывает только чай с
выпечкой или бутербродами.

Речевой этикет. Важной особенностью русского речевого этикета является
обращение. У русских полное, паспортное, имя в настоящее время состоит из трёх
компонентов: имя, отчество, фамилия, например: Михаил Юрьевич Лермонтов, Ма-
рина Ивановна Цветаева. Имя человека служит для различения в коллективе, фами-
лия помогает отличить членов одной семьи от другой, отчество выражает связь де-
тей с отцом. В официальных ситуациях к человеку обычно обращаются, используя
имя и отчество (Анна Ивановна, Сергей Петрович). Друзья и родственники обра-
щаются друг к другу по имени, причём используется не полное имя (Ольга, Светла-
на, Татьяна, Пётр), а его сокращённая форма (Оля, Света, Таня, Петя). Иногда дру-
зья обращаются друг к другу по отчеству, причём нередко в изменённой форме:
Иваныч (от Иванович), Савелич (от Савельевич), Иванна (от Ивановна) и т. п.
Старшие знакомые или родственники при обращении к младшим могут использо-
вать уменьшительно-ласкательный вариант имени (Оленька, Светочка, Танечка, Пе-
тенька). В обиходно-бытовой сфере употребительным обращением является сни-
женная фамильярно-грубоватая форма имени с суффиксом -к- (Светка, Танька,
Петька). К школьным учителям, к преподавателям обращаются по имени-отчеству
(Татьяна Сергеевна, Ирина Ивановна, Павел Викторович).

Обращение к незнакомым лицам (на улице, в транспорте, в магазине и др.) в
наше время вызывает затруднения. В советские времена для такого обращения ис-
пользовалось слово «товарищ», в настоящее время это слово устарело. Не использу-
ется и обращение «господин», которое функционировало в России до революции.
Сейчас вместо этих слов чаще всего употребляются слова «девушка» при общении с
молодой девушкой, «женщина» – при обращении к пожилой женщине. Обращаясь к
юноше, говорят «Молодой человек!», к пожилому мужчине – «Мужчина!». Однако
лучше всего, вступая в разговор с незнакомыми людьми, никак к ним не обращать-
ся, а лишь применять слова и выражения «Будьте добры», «Вы не скажете?», «Про-
стите (извините), пожалуйста», «Извините за беспокойство», «Позвольте к вам об-
ратиться» и т. п.

Важную роль в русском речевом этикете играют местоимения «ты» и «вы» при
обращении. Местоимение «вы» употребляется в двух случаях: как форма обращения
к нескольким лицам и как форма вежливого обращения к одному лицу. Форма «вы»
при обращении к одному лицу свидетельствует о вежливости говорящего, об офи-
циальности ситуации. Обращение на «ты» говорит о близких, дружеских отношени-
ях говорящих или о невежливости человека, особенно если разговаривают незнако-
мые люди.  Во втором случае речь идёт о нарушении правил этикета,  отсюда выра-
жения «Я вам не “ты”», «Не тыкайте, пожалуйста». И, наоборот, если человек хочет
подчеркнуть более близкие отношения со своим собеседником, он отмечает «Что ты
мне выкаешь?», «Давай на “ты”».

7.2 Задания
7.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Какие новогодние праздники отмечают в России?
2. Кто является символом Нового года в России и почему?
3. Какое дерево украшают в России на Новый год и почему?
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4. Как отмечают в России Международный женский день 8 марта?
5. Какие праздники в России были переименованы?
6. Какой праздник отмечают военным парадом?
7. Как называется праздник проводом зимы и встречи весны и чем он интересен?
8. Какой праздник является главным событием года для православных христиан?
9. Какие в России существуют виды праздников?
10. Каковы традиции русского потчевания?
11. Как проходит современная русская свадьба?
12. Какие блюда в России подают на закуску?
13. Что в России подают на первое?
14. Какова особенность вторых блюд современной русской кухни?
15. Какие вы знаете национальные русские блюда?
16. Каков в России традиционный распорядок дня?
17. Что в России принято подавать на завтрак?
18. Из каких блюд состоит комплексный обед?
19. Из каких компонентов у русских состоит полное имя?
20. Как в России обращаются друг к другу знакомые люди?
21. Как в России принято обращаться к незнакомым людям?
22. Как в русском языке различаются местоимения «ты» и «вы»?

7.2.2 Творческие задания
1. Расскажите о главных государственных праздниках вашей страны.
2. Опишите традиции проведения народных праздников в вашей стране.
3. Подготовьте сообщение о праздновании Нового года в разных странах мира.
4. Сравните празднование свадьбы в России и в вашей стране.
5. Найдите дополнительную информацию о религиозных праздниках в России и

в вашей стране.
6. Подготовьте дополнительную информацию о семейных, домашних праздниках

в России.
7. Расскажите о традициях питания в вашей стране в сравнении с русскими тра-

дициями.
8. Подготовьте презентацию о национальной кухне своей страны.
9. Расскажите об особенностях имени в вашей стране.
10. Сравните традиции обращения к знакомым и незнакомым людям в России и в

вашей стране.

7.3 Справочная информация
7.3.1 Народная мудрость
Без блина не маслена; без пирога не именинник.
Без хлеба не обед.
Всякая душа празднику рада.
Гречневая каша – матушка наша, а хлебец ржаной – отец наш родной.
Доброе молчание лучше пустого болтания.
Дома ешь, что хочешь, а в гостях, что велят.
Киселю да царю всегда место есть.
Корову ловят за рога, людей – за язык.
Красна беседа смирением.
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Красна дорога ездоками, а обед – едоками.
Кто празднику рад, тот до свету пьян.
Ласковое слово пуще дубины, недоброе слово что огонь жжёт.
Лук семь недугов лечит.
Лучше недосказать, чем пересказать.
Мало каши ел.
Не красна изба углами, красна пирогами.
Никто с поста не умирает.
От учтивых слов язык не отсохнет.
Примечай будни, а праздники сами придут.
С голоду не мрут, только пухнут, а с обжорства лопаются.
Слово – серебро, молчание – золото.
Хлеб всему голова.
Хоть с себя заложить, да маслену проводить.
Щи да каша – пища наша.

7.3.2 Лексика
Борщ, Великий Пост, винегрет, государственные праздники, Дед Мороз, День

Защитника Отечества, День конституции, День независимости, День Победы, до-
машние праздники, закуска, имя, кисель, компот, Масленица, международные и
всемирные дни, Международный женский день, Новый год, обращение, окрошка,
отмечать, отчество, памятные дни, парад, Пасха, пирожки, поздравлять, поздрав-
лять, полное имя, потчевание, праздновать, профессиональные праздники, профес-
сиональные праздники, распорядок питания, религиозные праздники, речевой эти-
кет, Рождество, свадьба, Снегурочка, студень (холодец), уха, фамилия, щи.
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8. РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

8.1 Информационный блок
Национальный характер. Национальный характер – это совокупность наи-

более значимых определяющих черт этноса и нации, по которым можно отличить
представителей одной нации от другой. У каждого народа есть свои особенные на-
циональные черты характера. Давая характеристику национальному характеру, го-
ворят о тех общих свойствах, которые чаще всего встречаются у представителей
данной нации. При этом, конечно, не следует думать, что общие свойства принад-
лежат каждому человеку. Национальный характер отражается в художественной ли-
тературе, философии, публицистике, искусстве, в языке и в обыденной жизни лю-
дей. Представление народа о самом себе и тайны национального характера видны
также в пословицах и поговорках. На формирование национального характера ока-
зывают влияние природа и климат страны, этнические истоки нации, быт, геополи-
тическое положение, основные исторические события, социальные факторы, язык и
культура, религия. На формирование современного русского национального харак-
тера оказали большое влияние такие исторические события, как объединение Руси,
язычество, принятие христианства, татаро-монгольское иго, монархия, советская
власть, распад Советского Союза. Свой отпечаток на чертах русского народа оста-
вило особое географическое положение страны: огромные территории и северный
климат.

В русском национальном характере, как и в любом другом национальном ха-
рактере, можно назвать как положительные, так и отрицательные свойства. На зем-
ле не существует народов, обладающих только положительными или только отри-
цательными чертами характера. Говоря о русском национальном характере, в пер-
вую очередь, используют выражение «загадочная русская душа», так как в русском
характере выделяется много разнообразных черт. В русской жизни существуют са-
мые разнообразные и даже противоположные друг другу свойства и способы пове-
дения, часто в одном и том же человеке совмещаются и хорошие, и плохие свойства
характера.

Черты русского национального характера. Прежде всего, русский народ
очень трудолюбив. Труд для русских является основой нравственности и морали че-
ловека, лень оценивается как большой порок. Однако наряду с трудолюбием и целе-
устремлённостью в русских людях нередко встречаются леность и пассивность.

Русские часто очень одарены, они обладают множеством талантов и способно-
стей в разных областях общественной жизни. Русским свойственны теоретический и
практический ум, природная смекалка, изобретательность, творчество, чуткое вос-
приятие красоты и артистичность. Эти качества русского человека проявляются как в
его повседневной жизни, так и в создании высоких образцов культуры.

С одарённостью русских связана такая черта национального характера, как
эмоциональность, страстность. Русских часто переполняют энергия и эмоции, отвле-
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кающие их от рационального анализа и трезвой оценки собственных действий. Отри-
цательным следствием большой эмоциональности нередко становятся максимализм,
экстремизм и фанатическая нетерпимость.

К числу основных свойств русского народа относится любовь к свободе – свобо-
долюбие, свобода духа, постоянное стремление к поиску правды и справедливости. Об
этом говорят многочисленные восстания и бунты, самоотверженная борьба против та-
таро-монгольского нашествия. Негативная сторона русского свободолюбия проявляет-
ся в склонности к анархии, к отрицанию государства и государственной власти.

Глубинной чертой характера русского народа является его религиозность. Религия
оказала большое влияние на формирование русской культуры, нравственности и на-
ционального самосознания. Под влиянием православия в русском национальном ха-
рактере сформировались такие черты, как жертвенность, бескорыстие, благожела-
тельность, аскетизм, святость, доброта. Доброта, гуманность и душевная мягкость вы-
ражаются в милосердии, жалостливости, стремлении всегда прийти на помощь то-
му, кто оказался в беде, поделиться с ним последним, что есть у самого. Доброта
русского человека выражается в живом и непосредственном участии в чужом горе, в
стремлении от всей души, искренне помочь попавшему в беду или просто понять.
Однако нередко доброта бывает скрыта за внешней грубоватостью, проявлением
сдержанности.

Одной из самых характерных особенностей русского народа также называют
терпение, стойкость. Русский народ терпелив и вынослив, упорен и стоек, не падает
духом от неудач и верит в свои силы. Русские обладают практически безграничным
терпением, удивительной способностью переносить трудности, лишения и страда-
ния. Терпение в русской культуре – это ответ на трудные обстоятельства окружаю-
щей обстановки, это основа личности, дающая человеку возможность выжить в тя-
жёлых российских условиях.  С терпением и добротой связано русское смирение с
судьбой, русские всегда одобряли смирных, смиренных, юродивых.

Широко известной чертой русского характера является гостеприимство. Для
гостя в доме всегда готов лучшее угощение.

В характере русского народа часто отмечают такие свойства, как патриотизм,
соборность, общительность, духовность, щедрость, прямодушие, открытость, без-
мерность (широта души), презрение к мещанству, непринуждённость, простота в
поведении, уживчивость, совестливость, готовность к самоосуждению, раскаянию,
иногда даже преувеличение своих слабостей и ошибок. В качестве отрицательных
черт выделяют беспечность, неумение доводить дело до конца, мечтательное легко-
мыслие, постоянное стремление нарушать правила, безудержность.

Традиционные национальные увлечения. Каждый человек в своей жизни
редко занимается только одним делом, пусть даже очень важным. Люди ощущают
потребность в дополнительных занятиях. Это реакция мыслящего человека на ок-
ружающий мир, проявление человеческой любознательности. Увлечение – это и от-
дых, и страсть, которой подвержены люди разных возрастов и профессий. У разных
народов существуют свои традиционные формы увлечений, способы использования
свободного от работы времени. В России, как и в европейских странах, люди прово-
дят свой досуг в театре, в кино, в клубах. Любимым видом спорта для россиян явля-
ется футбол. К подвижным видам увлечений в современной России относятся раз-
личные хобби, пришедшие из других стран: боулинг, виндсёрфинг, гольф, дайвинг,
пейнтбол и т. д. К творческим видам увлечений относятся батик, бисероплетение,
вышивание, макраме, скрапбукинг, декупаж, оригами и т. д.
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Рис. 54. Альбом, украшенный в технике скрапбукинга
Традиционными способами времяпрепровождения в России являются работа и

отдых на дачах и в огородах, посещение бани, рыбалка, сбор грибов и ягод.
Выходные дни и отпуск в летнее время нередко проводят на даче – загородном

доме с участком земли на сравнительно небольшом расстоянии от основного места
проживания. Многие любят заниматься сельским хозяйством: выращивать на своих
огородах овощи, украшать сады и палисадники различными цветами. Большинство
россиян выращивают на своих огородах картофель, капусту, морковь, свёклу. Осо-
бенно это характерно для представителей старшего поколения. В России существует
целая культура, связанная с ведением огородов и садов: выпускаются специальные
журналы и календари дачника / садовода, ведутся передачи на радио и телевидении,
открыты специализированные магазины и отделы магазинов, предназначенные для
садоводов.

Рис. 55. Огород
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Глубоко уходит своими корнями в прошлое традиция посещения русской ба-
ни. Посещение бани является не столько гигиенической процедурой, сколько спосо-
бом хорошо провести время с пользой для здоровья и пообщаться с друзьями, род-
ственниками. В русской бане принято париться вениками, приготовленными из бе-
рёзовых, дубовых, липовых, ольховых, пихтовых веток. Баня нередко совмещается с
застольем.

Большое количество россиян увлечены рыбалкой (преимущественно мужчи-
ны) и проводят почти всё свободное время (и летом, и зимой) на берегах водоёмов.
Рыбалка является своего рода национальным видом отдыха, прекрасной возможно-
стью пообщаться с друзьями на природе, а также дополнительным источником про-
довольствия.

Рис. 56. Зимняя рыбалка

Ещё одним любимым увлечением россиян, приносящим как удовольствие, так
и материальную выгоду, является сбор грибов и ягод.

Рис. 57. Белый гриб
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В России принято собирать многие все «дары леса»: разные виды съедобных
грибов, которых насчитывается около десятка; различную ягоду – малину, земляни-
ку, клубнику, чернику, бруснику, клюкву, рябину и т.п. Из собранных грибов и ягод
готовят запасы на зиму.

8.2 Задания
8.2.1 Вопросы для самоконтроля

1. Что такое национальный характер?
2. В чём отражается национальный характер?
3. Что оказывает влияние на формирование национального характера?
4. Какое выражение используется для определения главной черты русского на-

ционального характера?
5. Какие выделяются положительные черты русского национального характера?
6. Какие называют отрицательные черты русского национального характера?
7. Как повлияла на русский национальный характер религия?
8. С чем связано терпение русского народа?
9. Какие увлечения, пришедшие из других стран, популярны в современной России?
10. Какой в России любимый вид спорта?
11. Какие способы проведения свободного времени являются традиционными для

России?

8.2.2 Творческие задания
1. Составьте свой портрет современного русского человека.
2. Опишите основные национальные черты народа вашей страны.
3. Подготовьте презентацию о русском гостеприимстве.
4. Составьте краткую памятку о том, как вести себя с русскими.
5. Подготовьтесь к участию в дискуссии «Национальный характер и современ-

ность».

8.3 Справочная информация
8.3.1 Народная мудрость
Без дела жить – только небо коптить.
Гостю щей не жалей, а погуще налей.
Доброму бог помогает.
Жизнь дана на добрые дела.
Жить – Богу служить.
Лучше смерть в бою, чем позор в строю.
Наш народ зря не любит говорить, а если сказал, то связал.
Праздность – мать пороков.
Русские долго запрягают, но быстро едут.
Русский в словах горд, в делах твёрд.
Русский ни с мечом, ни с калачом не шутит.
Русский терпелив до зачина.
Русский человек добро помнит.
Русский человек любит авось, небось да как-нибудь.
Своя воля дороже всего.
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Счастье и труд рядом живут.
Терпение даст умение.
Терпение и труд все перетрут.
Терпя, в люди выходят.
Хоть не богат, а гостям рад.
Худое дело обидеть соседа.

8.3.2 Лексика
Аскетизм, баня, безмерность, бескорыстие, благожелательность, выносливый,

грибы, гуманность, дача, духовность, жалостливость, жертвенность, лень, максима-
лизм, милосердие, национальный характер, не падать духом, непринуждённость,
нетерпимость, общительность, огород, одарённость, открытость, патриотизм, пря-
модушие, религиозность, рыбалка, свободолюбие, святость, соборность, совестли-
вость, стойкий, стойкость, страстность, терпение, терпение, трудолюбивый, увлече-
ние, уживчивость, упорный, хобби, щедрость, эмоциональность, ягоды.
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