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Всё о России
� Росси́я, официально также Росси́йская Федера́ция

[e] (РФ[f]) — государство в Восточной Европе и Северной 
Азии. Территория России в рамках её конституционного 
устройства[c] составляет 17 125 191[5]км²; население 
страны (в пределах её заявленной территории[c]) 
составляет 146 781 095[6] чел. (2019). Занимает первое 
место в мире по территории, шестое — по объёму ВВП 
по ППС и девятое — по численности населения.

� Столица — Москва. Государственный язык — русский.
� Президентско-парламентская республика

[2] с федеративным устройством. С 7 мая 2012 года 
пост Президента занимает Владимир Путин. C 8 мая 2012 
года пост Председателя 
Правительства занимает Дмитрий Медведев.



Происхождение названия
� Первое письменное упоминание термина «Росия» (греч. Ρωσία) 

датировано серединой X века. Он встречается в сочинениях 
византийского императора Константина Багрянородного «О 
церемониях» и «Об управлении империей» как греческое 
название Руси[36]. В кириллической записи слово «Росия» (Рѡсїѧ) 
было впервые употреблено 24 апреля 1387 года[37] в 
титуле митрополита Киприана, собственноручно 
подписавшегося как «митрополит Кыевскый и всея Росия». В 
XV—XVI веках эллинизированное название «Росия» закрепилось 
за той частью русских земель, которая была объединена в 
единое государство под началом Московского княжества. 
Официальный статус царства государство приобрело после 
процедуры коронации: венчания Ивана IV на царство в 1547 
году, после чего государство стало называться Российским 
царством[38]. Современное написание слова — с двумя 
буквами «С» — появилось с середины XVII века и окончательно 
закрепилось при Петре I.



Происхождение названия
� По завершении Северной войны, итогом которой стало 

расширение западных пределов Российского государства, 22 
октября (2) ноября 1721 года Пётр I был 
провозглашён Императором Всероссийским, а государство 
стало именоваться Российская империя
[39]. 1 (14) сентября 1917 года, в период 
между Февральской и Октябрьской революциями, Россия была 
объявлена республикой, а с 10 (23) января 1918 года стала 
именоваться Российской Социалистической Федеративной 
Советской Республикой (РСФСР; в 1936 году слова «Советская» 
и «Социалистическая» в названии были переставлены 
местами). Уже с этого времени иногда употреблялось 
название «Российская Федерация»[40]. С 1922 года по 1991 год 
РСФСР входила в состав СССР, который неофициально 
(особенно за рубежом) тоже часто именовался «Россией». 
После распада Советского Союза 25 декабря 1991 года РСФСР 
была переименована в Российскую Федерацию[41].



Географическое положение 
России
� Территория России в её заявленных границах составляет 

17 125 191[5][c] км² (первое место по площади среди стран 
мира), что чуть меньше континента Южная Америка. 
Расположена полностью в Северном полушарии, бо́льшая 
часть территории России располагается в Восточном 
полушарии, лишь восточная часть Чукотского автономного 
округа располагается в Западном полушарии. Омывается 
водами Тихого и Северного Ледовитого океанов, а 
также Балтийским, Чёрным, Азовским морями Атлантического 
океана, обладая самой протяжённой береговой линией в мире 
(37 653 км). Россия расположена на севере материка Евразия, 
занимая бо́льшую часть Восточной Европы и весь 
север Азии. Уральские горы и Кумо-Манычская впадина[42]

разделяют Россию на европейскую и азиатскую части.



Геологическое строение
� Европейская часть России расположена на Восточно-

Европейской платформе. В её основе залегают магматические 
и метаморфические породы докембрия. Территория между 
Уральскими горами и рекой Енисей занята молодой Западно-
Сибирской платформой. Восточнее Енисея находится 
древняя Сибирская платформа, простирающаяся до реки 
Лены и соответствующая, в основном, Средне-Сибирскому 
плоскогорью. В краевых частях платформ имеются залежи 
нефти, природного газа, угля. К складчатым областям России 
принадлежат Балтийский щит, Урал, Алтай, Урало-Монгольский 
эпипалеозойский складчатый пояс, северо-западную 
часть Тихоокеанского складчатого пояса и небольшой отрезок 
внешней зоны Средиземноморского складчатого пояса. 
Самые высокие горы Кавказ приурочены к более молодым 
складчатым областям. В складчатых областях находятся 
основные запасы металлических руд.



Внутренние воды
Россия — одна из наиболее водообеспеченных стран 
мира. Страна обладает одними из крупнейших в 
мире запасами пресной воды. Поверхностные воды 
занимают 12,4 % территории России, при этом 84 % 
поверхностных вод сосредоточено к востоку от Урала. 
В структуре водоиспользования преобладают 
производственные нужды.
Самое большое пресноводное 
озеро Байкал расположено в восточной части страны 
(около 31 700 км²), является самым глубоким озером 
планеты.



Рельеф
� Более 70 % территории России занято равнинами и низменностями. 

Западная часть страны находится в пределах обширной Восточно-
Европейской равнины, характеризующейся чередованием 
низменностей (Прикаспийская и др.) и возвышенностей 
(Валдайская, Среднерусская и т. д.). Меридионально вытянутая горная 
система Урал разделяет Восточно-Европейскую равнину и Западно-
Сибирскую низменность. К востоку от последней 
находится Среднесибирское плоскогорье с изолированными горными 
массивами, плавно переходящее в Центрально-Якутскую низменность.

� Южная и восточная части страны преимущественно гористые. На 
крайнем юге Европейской части тянутся 
северные хребты Большого Кавказа (здесь находится самая высокая 
вершина России Эльбрус (5642 м), на юге Сибири — Алтай, Западный и 
Восточный Саяны, Становое нагорье и другие горные системы. Северо-
восток Сибири и Дальний Восток — регионы преобладания 
средневысотных горных хребтов, таких как Сихотэ-
Алинь, Верхоянский, Черского и т. д. Полуостров Камчатка (здесь 
находится самый высокий вулкан Евразии Ключевская Сопка (4750 м) 
и Курильские острова на крайнем востоке — территория вулканов. 
Здесь их насчитывается более 200, причём около 50 из них, 
действующие.



Полезные ископаемые 
России
� Страна богата различными полезными 

ископаемыми. 
Запасы нефти разведаны в том или 
ином объёме во многих регионах 
страны, в частности, в Тюменской 
области, на Сахалине, в 
Башкортостане, а также на шельфе, 
запасы природного газа — в Ямало-
Ненецком автономном округе.



Почвы
� Почвы России на равнинах располагаются зонально. На островах Северного 

Ледовитого океана и побережье Таймыра формируются маломощные и 
примитивные арктические почвы. Южнее расположена тундровая зона, где 
преобладают кислые тундровые, обычно сильно оглеённые почвы. Для переходной 
лесотундровой зоны характерны почвы тундровые глеевые, слабоподзолистые или 
глеево-таёжно-мерзлотные[43].

� Примерно 65 % территории России находится в пределах зоны лесов. В северной 
её половине почвы подзолистые, к востоку от Енисея, формируются таёжно-
мерзлотные почвы. В подзоне тайги (особенно Зап. Сибири) много болот, гл. обр. 
верховых (олиготрофных); нередко заболочены и лесные массивы. Южнее тайги на 
Вост.-Европ. равнине почвы дерново-подзолистые[43].

� Лежащая южнее лесостепная зона имеет серые лесные почвы. А для степной зоны 
характерны особо плодородные чернозёмы (с мощным гумусным горизонтом, 
содержащим от 4 до 10 % гумуса) и тёмно-каштановые почвы. Ещё южнее, на 
территории Прикаспийской низменности, — участки полупустынной зоны со светло-
каштановыми и бурыми почвами, встречаются также солончаки[43].

� Более 70 % российской территории — зона рискованного земледелия. В то же 
время в России находится 9 % всех продуктивных пахотных земель мира и более 
50 % мировых чернозёмов.



Климат России
� Положение России в северной части Евразии (территория страны в основном лежит 

севернее 50° с. ш.) обусловило её размещение 
в арктическом, субарктическом, умеренном и частично 
в субтропическом климатических поясах. Преобладающая часть территории 
расположена в умеренном поясе. Разнообразие климата также зависит от 
особенностей рельефа и близости или удалённости океана.

� Широтная зональность наиболее ярко проявляется на равнинах. Наиболее полный 
спектр природных зон отличает европейскую часть страны, где с севера на юг 
последовательно сменяются зона арктических пустынь, тундры, лесотундры, 
таёжных лесов, смешанных лесов, лесостепей, степей, полупустынь. С 
продвижением на восток климат становится всё более континентальным, 
количество природных зон в одном широтном интервале значительно сокращается.

� Средние температуры января, по разным регионам, колеблются от +6 до −50 °C, 
июля от 1 до 25 °C; осадков от 150 до 2000 мм в год. Вечная мерзлота (районы 
севера европейской части, Сибири и Дальнего Востока) занимает 65 % территории 
России.

� Самая высокая когда-либо зафиксированная температура на территории 
современной России составила +45,4 °C на метеостанции Утта (Калмыкия)[44], 
измерена 12 июля 2010 года. Самая низкая температура неофициально была 
зафиксирована в Оймяконе академиком Сергеем Обручевым зимой 1924 года и 
составила −71,2 °C[45], хотя сообщалось и о более низких температурах. 
Максимальная разница температур: 116,6 °C, по этому показателю Россия 
занимает первое место в мире.



Государственное устройство 
России



Основы государственного 
строя 
� Россия — федеративная республика президентского типа (согласно высказываниям Президентов 

России Владимира Путина[193] и Дмитрия Медведева[194], заместителя 
председателя Государственной думы Олега Морозова[195], председателя Совета 
Федерации Сергея Миронова[196][l]). По другому мнению (председателя Конституционного суда РФ, 
одного из авторов действующей Конституции В. Д. Зорькина[197][198], а также международных 
экспертов, изучающих смешанную форму правления, Роберта Элджи[199] и Мэттью Шугарта
[200]), президентско-парламентская республика с широкими полномочиями президента. 
Исследователи также определяют, что Россия является республикой со смешанной системой 
правления, с доминирующим положением президента в системе власти, по форме 
государственного устройства[201][202], в ряде случае определяют её как полупрезидентскую[203].

� Россия является федерацией[204]. Основным законом государства является Конституция, принятая в 
1993 году. В настоящее время Конституция России действует с рядом поправок, основные из 
которых были приняты в 2008 году. Данные поправки, увеличившие срок полномочий президента 
Российской Федерации с 4 до 6 лет, а Государственной думы с 4 до 5 лет, получили значительный 
международный резонанс. В основе государственного строя России, согласно Конституции, 
находятся следующие базовые принципы: народовластие, федерализм, социальное 
государство, разделение властей, светское государство, приоритет прав и свобод 
человека, местное самоуправление[205], многопартийность, идеологическое и политическое 
многообразие, верховенство права, многообразие форм собственности, форма 
правления и государственного устройства, государственный суверенитет[206]. По мнению 
исследователей[207], публично-правовая ответственность носителей публичной власти должна 
иметь субсидиарный характер и её основы должны быть закреплены в Конституции РФ; необходима 
детальная проработка и совершенствование правового механизма защиты основ 
конституционного строя Российской Федерации[208].



Федеративное устройство
� Россия — государство с федеративным устройством. В составе 

Российской Федерации 85 равноправных субъектов федерации, в том 
числе 22 республики, 9 краёв, 46 областей, 3 города федерального 
значения, 1 автономная область, 4 автономных округа.

� Система органов государственной власти субъектов федерации 
определяется общими принципами, устанавливаемыми федерацией. В 
каждом регионе имеется законодательный (представительный) орган 
(законодательное собрание, дума) и исполнительный орган 
(правительство). Во всех субъектах существует должность высшего 
должностного лица (глава, губернатор), которые избираются на срок не 
более 5 лет и не могут замещать указанную должность более двух 
сроков подряд.

� Российская Федерация также подразделяется на 8 федеральных 
округов, в каждом из которых работает полномочный представитель 
президента РФ.

� Субъекты федерации имеют своё административно-территориальное 
деление. Как правило, основными административно-территориальными 
единицами в составе субъекта федерации являются районы и города 
областного (республиканского, краевого, окружного) значения.



Исполнительная власть
� Высший исполнительный орган государственной 

власти — правительство Российской Федерации. 
Подотчётно президенту Российской 
Федерации и подконтрольно Государственной Думе. В 
правительство входят председатель, заместители 
председателя Правительства (курируют по несколько 
министерств и ведомств), федеральные 
министры (возглавляют министерства, либо курируют 
различные государственные программы, либо выполняют 
особые поручения) и главы ведомств, не имеющие 
министерской должности, но официально 
приравниваемые к министрам по статусу. 
Количественный состав и структура правительства не 
регламентированы законодательно и определяются 
Президентом.



Демография и социальная 
сфера



Численность населения

� По итогам общенациональной 
переписи, проведённой в октябре 2010 
года, население России составило 142 
905 200 человек. Россия, таким 
образом, является наиболее 
населённой страной Европы и 
занимает девятое место в мире по 
количеству жителей.



Языки
� Народы России говорят более чем на 100 языках и диалектах, принадлежащих 

к индоевропейской, алтайской и уральской языковым 
семьям, кавказской и палеоазиатской языковым группам. Наиболее 
распространёнными языками 
являются русский, татарский, чеченский, башкирский, украинский и чувашский 
языки. Русский язык является родным примерно для 130 млн граждан России (92 % 
населения России).

� Самым распространённым языком в России является русский. Он также является 
государственным языком Российской Федерации в соответствии со статьёй 
68 Конституции. Число носителей ещё восьми языков в РФ превышает один миллион 
человек. Республики в её составе вправе устанавливать свои государственные языки 
и, как правило, пользуются этим правом: так, например, в Карачаево-Черкесской 
Республике, помимо русского, статус государственного 
имеют абазинский, карачаевский, ногайский и черкесский языки.

� В 2009 году ЮНЕСКО признала 136 языков на территории России находящимися под 
угрозой исчезновения[316].

� Все государственные языки субъектов федерации должны иметь письменность на 
кириллице[317].

� Из иностранных языков наиболее известны английский, а также немецкий и 
французский.



Религиозный состав 
населения
� В России 

живут христиане   
(главным 
образом правосл
авные), мусульма
не, буддисты, иуде
и, а также 
представители 
иных религиозных 
течений.



Социальные проблемы



Бедность
� По данным Росстата, по состоянию на конец I квартала 2016 года в 

России насчитывалось 23 млн человек с доходами ниже прожиточного 
минимума[344], что составляет примерно 15,4 % от всего населения 
страны.

� Ежегодные опросы исследовательского холдинга «Ромир» показывают, 
что для условно «нормальной жизни» средней российской семье из трёх 
человек, в которой двое работают, необходимо иметь ежемесячный 
доход от 70 до 80 тыс. руб., или от 23 до 27 тыс. руб. в месяц на каждого 
члена семьи. Как следует из данных Росстата, в 2015 году доходы ниже 
15 тыс. руб. в месяц получали 29,4 % населения, или около 43 млн 
граждан — это примерно вдвое больше официального показателя 
бедности[345].

� Вице-премьер Ольга Голодец заявила, что реальный уровень бедности в 
России гораздо выше официального уровня, который рассчитывается на 
основе статистических данных[346]. В рейтинге по уровню комфорта для 
пенсионеров Россия занимает 40-е место из 43-х [347]. Разрыв между 
наиболее богатыми слоями — верхними 10 % населения — и самыми 
бедными 10 % составлял в 2013 году 16 раз, за двадцать лет расслоение 
увеличилось в четыре раза[348].



Преступность
� В январе—декабре 2011 года органами внутренних дел 

рассмотрено 24,61 млн заявлений, сообщений и иной 
информации о происшествиях, что на 3,1 % больше, чем за 
двенадцать месяцев 2010 года. Почти по каждому 
двенадцатому сообщению (8,1 %) принято решение о 
возбуждении уголовного дела. В результате преступных 
посягательств погибло 40,1 тыс. человек (4,5 %), здоровью 49,4 
тыс. человек причинён тяжкий вред (2,8 %). На сельскую 
местность приходится 41,0 % погибших (16,4 тыс. чел.); на 
города и посёлки, не являющиеся центрами субъектов 
федераций, — 35,8 %; лиц, здоровью которых причинён тяжкий 
вред — 17,7 тыс. чел[352].

� По данным Росстата, в 2010 году в России зарегистрировано 
1800 преступлений в расчёте на 100 тыс. чел.[353][354], в пересчёте 
на всё население 2,63 млн преступлений. В 2011 году было 
зарегистрировано 16,4 тыс. убийств, что на 12 % меньше, чем в 
2010 году[355][356].



Нарушения прав и свобод 
человека
� Начиная с 1989 года (после распада СССР), американская 

неправительственная организация Freedom House ежегодно из 
трёх возможных вариантов («свободное», «частично свободное» 
и «несвободное») присуждало России статус «частично 
свободной» страны. В 2004 году Россия была причислена к 
категории «несвободных стран» (всего «несвободных стран» на 
тот момент было 49). «Частично свободными» были признаны 54 
страны, а «полностью свободными» — 89. На 2008 год «рейтинг 
свободы» в России, согласно Freedom House, составил 5,5. 
Наилучшее значение в этом рейтинге составляет 1,0 
(например, Канада); наихудшее — 7,0 (например, КНДР). 
Согласно этому рейтингу, Россия по-прежнему относится к 
категории «несвободных стран», наряду с такими, как, 
например, Пакистан, Таджикистан, Азербайджан или Египет[362]. 
По мнению Общественной палаты Российской 
Федерации и МИД РФ, доклады организации Freedom House 
являются предвзятыми и необъективными, а сама организация 
является инструментом политики США[363].



Коррупция

� По уровню коррупции международная организация Transparency 
International отдала России меньше 3 баллов, что по оценке этой организации 
является очень плохим показателем[364]. Однако, согласно исследованию 
британской аудиторской компании Ernst & Young, проведённому весной 2012 года, 
за 2011 год коррупционные риски в России значительно снизились и по многим 
параметрам стали ниже среднемирового уровня. В исследовании Ernst & Young 
приняли участие свыше 1500 топ-менеджеров крупнейших компаний из 43 стран 
мира. Так, если в 2011 году 39 % опрошенных в России менеджеров заявляли о 
необходимости давать взятки наличными для защиты бизнеса или достижения 
корпоративных выгод, то в 2012 году таких стало 16 %[365].

� В конце 2011 года международная консалтинговая 
компания PricewaterhouseCoopers и организация Transparency 
International опубликовали доклады, согласно которым масштабы коррупции в 
России сокращаются. В докладе PWC отмечено, что «широкий общественный 
резонанс, который вызывает эта тема, и меры, принимаемые российским 
правительством в правовом поле, а также работа внутри компаний по укреплению 
систем обеспечения комплаенса и формированию у сотрудников культуры 
этичного поведения, — всё это приносит свои плоды»[366][367].

� Глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что, по его мнению, уровень коррупции 
в России в настоящее время выше, чем в 1990-х годах[368]. По оценкам 
международной организации сертифицированных бухгалтеров ACCA, Россия 
находится в пятёрке стран с наиболее высоким уровнем теневой экономики[369]. По 
поводу борьбы с коррупцией Генпрокуратура РФ отчиталась об увольнении в 2018 
году 1303 чиновников в связи с коррупционными расследованиями[370].



Безработица

� Уровень занятости населения России является довольно высоким ещё с советских 
времён, когда рождаемость снизилась, а число женщин, вовлечённых в экономику, 
резко возросло.

� После кризиса на рынке труда в ходе шоковой терапии 1990-х годов, 
возобновившийся рост экономики позволил снизить уровень безработицы и 
увеличить занятость населения. По состоянию на март 2013 года численность 
экономически активного населения в России составляла 75,2 млн человек. Это 
составляет порядка 53 % от общей численности населения страны. В том числе 
71,0 млн человек были заняты в экономике и 4,3 млн человек (5,7 %) не были 
трудоустроены, но активно искали работу. При этом различные регионы России 
также сильно различаются по уровню занятости, безработицы и по уровню 
привлечения иностранной рабочей силы[357]. В 2013 году в России по 
данным МОТ насчитывалось 4,137 миллионов безработных[358].

� Несмотря на то что женщины в России активно заняты в экономике, в России до сих 
пор многие работодатели практикуют явную дискриминацию по полу и возрасту[359]. 
Помимо проблемной схематической дискриминации, другой проблемой 
занятости в России, несмотря на низкий уровень безработицы, является довольно 
широкое распространение занятости в неформальном секторе экономики, 
сильно увеличившемся после Перестройки. У этого феномена есть свои плюсы и 
минусы.

� Прогнозируют, что в период с 2014 по 2017 годы трудоспособное население России 
(20-64 года) будет ежегодно сокращаться в среднем на 0,7 %, что повлияет на 
уровень безработицы[360].

� Согласно опросу ВЦИОМа, безработица является одной из волнующих население 
социальных проблем России[361].
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