
РОССИЯ: 
Основные факторы 
исторического развития. 
Языковое и культурное 
разнообразие народов 
РФ



Российская цивилизация изначально 
рождалась как тесный союз нескольких 
народов, ведущим среди которых были 
славяне. Исторические начала 
российской цивилизации уходят в VII–VIII 
вв. н.э., когда многочисленные 
восточнославянские племена постелен-
но заселили огромную территорию от 
Ильмень-озера на севере до низовий 
реки Днепр на юге, от рек Днестр, Неман 
и Западная Двина на западе и северо-
западе до рек Дон и Волга на юго-
востоке и востоке. 

КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?



КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

В VIII–X вв. на этой территории уже 
существовали мощные протогосударст-
венные образования союзов восточно-
славянских племен, которые занимали 
огромные территории: 

• поляне-русь 
• древляне 
• ильменские словене
• кривичи 
• полочане 
• северяне 
• вятичи 
• радимичи
• дреговичи
• дулебы
• бужане 
• волыняне 
• тиверцы 
• уличи (угличи)



КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

Впрочем, для решения насущных 
вопросов славянские союзы племен 
могли объединяться с иными народами, 
неславянского происхождения. 

Так, в VIII–IX вв. на берегах Ладожско-
го озера и реки Волхов возникло союзное 
государство 2-х славянских (ильменские 
словене и кривичи) и 3-х финно-угорских 
племен (весь, емь и меря) с центром 
сначала, видимо, в Любшанской 
крепости, а затем в Ладоге (ныне – г. 
Старая Ладога в Новгородской области). 

Варяго-русский вождь, именуемый в 
летописи князем Рюриком, возглавил 

вновь образованное государство. 



Варяго-русский вождь, именуемый в 
летописи князем Рюриком, возглавил 

вновь образованное государство. 

Как свидетельствует древнейшая 
летопись «Повесть временных лет», в 
862 г. эти славянские и финно-угорские 
племена призвали из Южной Прибалтики 
1 народ, который в летописи называ-ется 
варягами-русью. 

КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

От имени русов новое государство прозвали 
Русью или Русской землей (в значении «Русское 
государство»). 



КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

Таким образом, государство, извест-
ное нам под названием «Русская 
земля», изначально создавали три 
крупные этнические группы: 
• славяне, 
• финно-угры 
• варяги-русь с главенствующим 

славянским компонентом. 

Причем в течение X в. славяне асси-
милировали варягов-русь, которые, 
подарив свое имя — «русские» — 
формирующемуся в границах Русской 
земли

В 882 г. другой варяго-русский князь 
Олег вместе с дружиной спустился по 
Днепру и захватил здесь город Киев, 

который объявил новой столицей 
Русской земли



В 882 г. другой варяго-русский князь 
Олег вместе с дружиной спустился по 
Днепру и захватил здесь город Киев, 

который объявил новой столицей 
Русской землиКАК РОЖДАЛАСЬ 

РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

Постепенно в X–XII вв. в состав 
Русской земли вошли земли всех восточ-
нославянских племен. 

Даже в период политической раздроб-
ленности в XII–XIII вв. независимые 
русские земли, возникшие в результате 
разделения единого государства, будут 
именоваться единым названием — 
Русской землей или Русью. 



КАК РОЖДАЛАСЬ 
РОССИЙСКАЯ 
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. 
ЧТО ТАКОЕ 
«РУССКАЯ ЗЕМЛЯ»?

И только в тяжелейшие времена 
ордынского ига, во второй половине XIII 
— XV вв., когда русские княжества 
потеряют свою независимость, 
возникнут названия
• Великая Русь
• Белая Русь
• Малая Русь
• Черная Русь
• Червонная Русь и др. 
как обозначения различных террито-
риальных частей общей Русской земли. 



ПОЧЕМУ РУСЬ 
СТАЛА 
НАЗЫВАТЬСЯ 
РОССИЕЙ?

Именование «Россия» пришло на Русь 
из Византии в конце XV в. 

В Византии древних русов называли 
«народом рос», а Русское государство — 
«Рóсией». В IX–X вв. византийцы 
столкнулись с русами, которые 
неоднократно подходили к стенам 
Константинополя. В Византии 
самоназвание этого народа связали с 
ветхозаветным «народом рос», который, 
по пророчеству, должен был разрушить 
империю. Поэтому и Русь византийцы 
стали называть «Рóсией».



ПОЧЕМУ РУСЬ 
СТАЛА 
НАЗЫВАТЬСЯ 
РОССИЕЙ?

После гибели Византийской империи в 
1453 г. на Руси постепенно усиливаются 
представления о Русском государстве как 
наследнике Византии. Тогда же в русских 
письменных источниках впервые 
появляется именование Руси «Росией» — 
именно так, с одной буквой «с». Подобное 
именование сохранялось в XVI и XVII вв.: 
«Росийское царствие», «Росийское 
великое государьство». Наряду с этим 
использовались и прежние названия — 
«Русия», «Руская земля». Написание 
слова «Россия» (с двумя буквами «с») 
окончательно утверждается во второй 
половине в XVII в.



КОГДА ПОЯВИЛОСЬ 
РУССКОЕ 
(РОССИЙСКОЕ) 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

На протяжении XIV–XV вв. в северо-
восточных русских землях, находившихся в те 
времена в зависимости от власти ордынских 
ханов, происходит постепенное возвышение 
Московского княжества. Московские князья, 
начиная с князя Ивана Даниловича Калиты 
(правил в 1325–1340 гг.), постепенно 
«собирали» различные русские северо-
восточные княжения под своей властью. 

Великого московского князя Дмитрия 
Ивановича Донского в некоторых сочи-нениях 
того времени именовали уже «царем» «всей 
Русской земли». Ко второй половине XV в. 
Великое княжество Московское оказалось 
самым крупным среди иных русских северо-
восточных земель. 



КОГДА ПОЯВИЛОСЬ 
РУССКОЕ 
(РОССИЙСКОЕ) 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

В годы правления великого князя 
Ивана III Васильевича (правил в 
1462–1505 гг.) Великое княжество 
Московское включило в свой состав 
Новгородскую и Вятскую земли, Тверское 
княжество, а также русские княжества, 
расположенные в верховьях рек Оки и 
Днепра, отвоеван-ные у Великого 
княжества Литовского. В зависимость от 
Московского княжества попали Рязанское 
княжество и Казанское ханство. «Стояние 
на Угре» летом - осенью 1480 г. 
окончательно освободило русские земли 
от ордынского ига. 



КОГДА ПОЯВИЛОСЬ 
РУССКОЕ 
(РОССИЙСКОЕ) 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

Великое княжество Московское стало 
централизованным государством во главе с 
единовластным государем. Успехи в 
«собирании Руси» привели к тому, что Иван 
III Васильевич первым в отечественной 
истории после 1485 г. принял высокий титул 
— «Государь всея Руси» – властитель  всех 
земель, входивших когда-то в состав 
Русской земли, в том числе и тех, которые 
находились в то время под властью 
Великого княжества Литовского: 
• Киевской, 
• Полоцкой, 
• Галицко-Волынской и других земель.



КОГДА ПОЯВИЛОСЬ 
РУССКОЕ 
(РОССИЙСКОЕ) 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

В русском языке слово «государь»/ 
«господарь»  означает  «хозяин», 
«владелец», «господин». Титул «Государь 
все Руси» означал, что отныне великий 
князь московский стал полностью суверен-
ным, т. е. независимым ни от какого иного в 
мире властителя. Именно от титула 
«государь»/«господарь» в   русском   
политическом   лексиконе   в   конце   XV   
в.   появляется слово «государство» 
(«господарство), т. е. суверенная страна 
(земля), которой наследственно владеет и 
правит независимый «государь»/
«господарь». 



КОГДА ПОЯВИЛОСЬ 
РУССКОЕ 
(РОССИЙСКОЕ) 
НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВО?

Так в конце XV в. на карте мира 
появилось новое независимое Русское 
(или Российское) национальное 
государство (сохранялось также 
именование «Московское государство»), 
являвшееся наследником древней 
Русской земли. С конца XV в. Российское 
государство никогда не теряло 
независимости, постоянно на протяжении 
вот уже более 500 лет сохраняя свой 
суверенитет.



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

ИВАН III ВАСИЛЬЕВИЧ (1440–1505), 
будучи с 1462 г. великим князем 
Московским, фактически создал 
современную Россию. При нем было:
• свергнуто ордынское иго
• составлен первый за много лет свод 

законов — Судебник
• построен Московский Кремль
• объединено большинство 

великорусских земель
• принят титул — «государь всея Руси», 

принят новый герб — двуглавый орел
• принят новый родовой знак — всадник, 

поражающий копьем змия.



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

В процессе исторического 
существования у того или иного народа, в 
том или ином государстве, в той или иной 
цивилизации постепенно формируется 
ЕДИНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ – 
единая оценка целого комплекса 
важнейших исторических событий, 
отточенная веками общей исторической 
судьбы, а признание этой оценки и 
обозначает, собственно говоря, 
принадлежность человека к народу, 
государству или цивилизации.



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

Следовательно, это осознанное 
понимание человеком причастности 
собственной, отдельной, частной судьбы 
к чему-то большому, значимому, 
великому, причастности современных 
поколений к исторической судьбе своего 
народа или государства, понимание ими 
собственной исторической и 
нравственной ответственности за свою 
землю, свой народ или свое государство 
перед прошлыми и будущими 
поколениями. 



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

ЕДИНОЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ 
НАРОДА или народов в рамках одного 
государства или цивилизации можно 
образно назвать «РОДСТВОМ ПО 
ИСТОРИИ», ведь нередко общая 
историческая судьба связывает 
отдельных людей и даже целые народы 
КРЕПЧЕ КРОВНОГО РОДСТВА.



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

Причиной возникновения в XVI в. 2-ой 
официальной интерпретации русской 
истории стали изменившиеся 
исторические обстоятельства: в конце XV 
столетия русская держава обрела 
независимость и одновременно, после 
падения в 1453 г. Византийской империи, 
осталась единственным в мире 
независимым православным 
государством. 



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

Результатом исторических изысканий 
стало появление ряда важнейших для 
русской истории духовно-политических 
комплексов и образов («Третий Рим», 
«Новый Израиль», «Новый Иерусалим», 
«Святая Русь»), в которых нашли свое 
выражение все смысловые и целевые 
установки исторического бытия России и 
русского народа на земле.



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

С 1547 г., после того как великий князь 
Московский Иван IV Васильевич (правил 
в 1533–1584 гг.) впервые в истории 
России принял царский титул, Российское 
государство одновременно стало 
именоваться Российским царством 
(Русским царством, Московским 
царством). 

В 1721 г. русский государь Петр I 
Алексеевич (правил в 1682–1725 гг.) 
принял титул императора, поэтому 
появилось еще одно именование 
Российского государства — Российская 
империя.



Губернии в 1708 году



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

После революционных событий 
начала XX столетия в 1922 г. было 
создано новое государство — Союз 
Советских Социалистических Республик 
(СССР). Центральное место среди всех 
пятнадцати республик, входивших в 
состав СССР, занимала Российская 
Советская Федеративная 
Социалистическая Республика (РСФСР).



Численность населения 



РОССИЯ: ЛЮДИ, 
СИМВОЛЫ, 
ОБРАЗЫ.

С 1991 г. после распада СССР наша 
страна носит название Россия или 
Российская Федерация. Российская 
Федерация сегодня — это историческая и 
духовная наследница тысячелетнего 
историко-политического опыта всех 
предшествующих государств, 
существовавших на территории нашей 
страны: Русской земли, Российского 
государства, Российского царства, 
Российской империи, СССР.



НАРОДЫ РОССИИ

По многообразию народов, населя-
ющих страну, Россия является одним из 
самых многонациональных государств в 
мире. На территории нашей страны 
проживает около двухсот националь-
ностей с очень разнообразной культурой. 

Так, на крайнем Северо-Востоке, на 
Чукотке, живут эскимосы, которые охотят-
ся на китов с помощью гарпунов, плавают 
на лодках-байдарах и строят из шестов и 
шкур жилища-яранги. В низовьях Волги 
проживают калмыки – единственный в 
Европе народ, исповедующий буддизм. 



ПОЧЕМУ РОССИЯ 
СТАЛА 
ФЕДЕРАЦИЕЙ?

Причины:

Большая площадь

Большое количество 
присоединённых территорий и 
народов, проживающих на них

Трудности в управлении такой 
большой и разнородной 
территорией.



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. ЭТНОС

Явления, связанные с многообразием 
народных культур, обычно именуют 
«сферой этнического». Слово «этнос» 
греческого происхождения, и оно 
обозначает народ. Словосочетание 
межэтнические отношения применяется в 
тех случаях, когда культурное содержание 
является ключевым аспектом 
взаимодействия. Например, приглашение 
татарами на праздник Сабантуй соседей 
русского и чувашского происхождения 
является примером добрососедских 
межэтнических отношений.



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. НАЦИЯ

Понятие нация в настоящее время 
преимущественно используется для 
обозначения общности всех граждан 
одного государства. Такое понимание 
нации называется этатистским (т.е. 
государственническим). 

Другое понимание нации – этническое. 
В этом случае нация воспринимается как 
биологическая совокупность людей, 
имеющих общее происхождение (единство 
крови) или схожий образ мышления 
(единство духа).



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. НАЦИЯ

Радикальное этническое понимание 
нации стало одной из причин утверждения 
нацистской идеологии в 1930-е гг. в Герма-
нии, поэтому после разгрома фашизма 
этническое понимание нации используется 
учеными чрезвычайно редко, с большой 
осторожностью.

В большинстве европейских стран 
этническое и этатистское понимания нации 
очень близки по смыслу. Например, во 
Франции, Испании, Италии, Германии и 
многих других странах для обозначения и 
нации, и этнической общности используется 
один и тот же термин: соответственно, 
французы. испанцы, итальянцы и немцы. 



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. НАЦИЯ

В большинстве же неевропейских 
стран существует только этатистское 
понимание нации. Например, индийцы – 
это все граждане Республики Индия. 
Индийцы как нация включают в себя такие 
этнические группы, как панджабцы, 
гуджаратцы, тамилы, телугу и еще 
несколько десятков народов. Схожая 
ситуация характерна для Российской 
Федерации. Слово, которое обозначает 
этатистское понимание нации, – россияне. 
В состав россиян входят русские, татары, 
чеченцы, башкиры, чуваши и еще более 
180 народов.



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. НАРОД

Слово народ – синоним понятий этнос 
и нация, однако имеет множество 
значений и не является строго научным. 
Основные значения слова – этническое и 
социальное. В этническом смысле народы 
– это группы людей, обладающие 
культурными особенностями: русский 
народ, татарский народ, французский 
народ. 



ОБ 
ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНАХ. НАРОД

Отнесение себя к определенному 
народу называется этнической 
идентичностью. В переписях советского 
времени существовал список 
национальностей, к которым люди имели 
право отнести себя. С 2002 г. любой 
участвующий в переписи может назвать 
свою национальность согласно своим 
убеждениям. Так, в 2002 г. появились 
«псевдо-национальности»: 
• джедаи, 
• лешие, 
• эльфы 
• печенеги. 



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

В переписи населения 2021 г. 6 
народов имеет численность более 1 млн 
человек: 

• русские – 105 579 179 чел., 
• татары – 4 713 669 чел., 
• чеченцы – 1 674 854 чел., 
• башкиры –1 571 879 чел.,
• чуваши – 1 067 139 чел. 
• аварцы – 1 012 074 чел. 

Каждый их этих народов имеет свои 
яркие культурные особенности.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Согласно этой переписи казаков 
оказалось 50 490 чел., а поморов только 
2232 чел. При этом 7 004 052 чел. 
отказались указать свою национальность 
в переписи 2021 г. Как шутят 
организаторы переписи: «это второй по 
численности народ Российской 
Федерации после русских». Люди, 
указавшие единственной идентичностью 
«россияне» или «граждане Российской 
Федерации», составляют 1 151 631 чел.



Из истории демографической статистики в России



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Можно говорить о разнообразии и 
единстве культур народов России. Народы 
веками жили рядом, перенимали друг у 
друга традиции, обычаи и другие культур-
ные особенности. Историческая Россия в 
плане этнических взаимоотношений 
представляла собой особый тип интегри-
рующего государства. Ее специфика 
заключалась в нехарактерном для Запада 
сохранении этнической идентичности и 
традиций населявших российскую террито-
рию народов. Многие из них под защитой и 
покровительством Российского государства 
смогли достичь более высокого уровня 
собственного национального самосознания.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Русский этнически интегративный путь 
резко диссонировал с расистским путем 
развития западного колониализма, 
стоившего физического существования не 
для одного десятка народов. Имелись 
прецеденты переселения в Россию целых 
народов, например:

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



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Отсутствие серьезных политических 
выступлений народов, вошедших в состав 
Российской империи, было обусловлено 
тем, что жесткая централизация власти 
сочеталась с местной автономией. 



По данным Первой всеобщей 
переписи населения 1897 г., только 

53% потомственных дворян называли 
родным языком русский. 

Власть при организации управления 
опиралась на местные элиты – 
аристократию, родоплеменную верхушку, 
в ряде случаев на духовенство. 

КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Это свидетельствовало о том, что 
половину российского дворянства 
составляли потомки польской шляхты, 
украинской казачьей старшины, 
остзейских рыцарей, грузинских князей, 
мусульманских ханов и беков.

Российская империя объединяла не 
только славянские народы и 
православных, но и:

•католиков
•протестантов
•мусульман 
•иудеев 
•буддистов
•различные этнические меньшинства. 



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

В начале 1917 г. в Российской империи 
насчитывалось: 

• 68 губерний
• восемь генерал-губернаторств
• одно наместничество 
• 25 областей. 

В них не учитывался национальный 
состав населения. Так, современный 
Татарстан был разделен между пятью 
губерниями – Казанской, Вятской, 
Уфимской, Самарской, Сибирской.



 Число единиц АТД России в 1917-1999 гг.



 Число единиц АТД России в 1917-1999 гг.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

В период Гражданской войны целый 
ряд территорий бывшей империи 
провозгласил свою независимость. 
Большевики объявили право наций на 
самоопределение в качестве одного из 
главных политических принципов. После 
окончания Гражданской войны был 
учрежден Союз Советских 
Социалистических Республик как 
политический союз равных наций. В 
самом названии государства 
подчеркивалось, что СССР не равен 
государству этнических русских. 



В национальных районах были созданы 16 союзных республик: 

Украинская СССР

РСФСР

Узбекская СССР

Таджикская СССР, 1931

Казахская СССР

Киргизская СССР

Латвийская СССР

Литовская СССР

Белорусская СССР

ЗСФСР

Туркменская СССР
Азербайджанская 

СССР
Армянская СССР

Грузинская СССР

Молдавская СССР

Эстонская СССР

1922

1925

1929

1936

1940

Карело-Финская 
СССР (до 1956 г.)



Россия (РСФСР) 
имела статус 
федеративной 
республики, то есть 
на ее территории 
находились 
автономные округа, 
области и 
республики.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Советское правительство помогало в 
создании и развитии письменности для 
всех народов на территории СССР. Особое 
место занимало продвижение родного языка 
и культуры: 

•создавались школы на родном языке
•большими тиражами печатались 
газеты, книги и журналы на родном 
языке

• получала поддержку местная 
интеллигенция.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Государственное строительство в 
СССР связывалось с формированием 
советского народа. 

Термин «советский народ» набирал 
политическую и идеологическую 

популярность. Он понимался не как новая 
этническая нация, а как новая 
политическая общность, «политический 
народ».



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Реформы М. С. Горбачева привели к 
радикальному изменению баланса власти 
между союзным центром и регионами. 
Практически везде националистические 
движения смогли провести своих 
кандидатов на выборах в 
республиканские Советы, а в ряде 
случаев – установить над ними контроль. 
После провала августовского путча 1991 
г. распад СССР оказался неизбежным. 
Местные политические элиты стремились 
к провозглашению своей независимости.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

В СССР существовала следующая 
система территориально- 
административных единиц: 

•союзная республика (ССР)
•автономная республика (АССР)
•автономная область (АО)
•национальный административный 
округ (НАО)

•области и края. 



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

СССР сделал попытку создать 
этническую федерацию с равными 
правами для всех народов. Однако в 
СССР так и не удалось создать 
устойчивую надэтническую идентичность. 
Когда надэтническая – советская – 
идентичность исчезла, образовавшийся 
вакуум стал стремительно заполняться 
националистическими идентичностями.



КРУПНЕЙШИЕ 
НАРОДЫ РОССИИ 

Настоящее время. В постсоветский 
период национальная политика измени-
лась, ведь русских в РФ более 80% 
(вместо примерно 52% в СССР в конце 
1980-х гг.), а значит, острота межнаци-
ональных отношений смягчилась. С 1990-
х гг. национальная политика оказалась 
практически полностью заменена реги-
ональной/ федеративной политикой, 
которая ставила во главу угла отношения 
центра и регионов. Но обострение 
проблем национализма – от миграции до 
религиозного фундаментализма – 
требует поиска новых решений.



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

В списке живых языков России на 2022 
г. значатся 155 языков. В России не исчез 
ни один язык вошедших в нее народов. 
Наоборот, многие народы получили свою 
письменность. 



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Самой многочисленной группой (по 
численности носителей языка) являются 
индоевропейские языки. К данной группе 
помимо русского языка относятся:

• армянский
• латышский
• литовский
• идиш
• немецкий
• цыганский
• курдский
• осетинский
• молдавский
• белорусский
• чешский языки и др. 



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Среди групп языков в России также 
представлены: 

• абхазо-адыгские
• нахско-дагестанские
• тунгусо-маньчжурские
• монгольские
• тюркские
• уральские
• чукотско-камчатские
• эскимосско-алеутские
• нивхские
• семитские и т. д. 

В список заснувших и исчезнувших с 
начала ХХ в. входит 15 языков: 
алеутский, средне-мансийский, 
курильско-айнский и др.



Коэффициент естественного прироста населения по регионам



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

Самой многонациональной республикой 
России является Дагестан, где живут 
представители более чем 30 коренных 
национальностей. Жители республики 
говорят более чем на 30 языках.

В статье 68 Конституции России 
подчеркивается: «Государственным языком 
Российской Федерации на всей ее террито-
рии является русский язык как язык госу-
дарствообразующего народа, входящего в 
многонациональный союз равноправных 
народов Российской Федерации». Важным 
способом государственной поддержки 
национальных языков служат государствен-
ные программы по их сохранению и 
развитию.



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

На территории Российской Федерации 
находится значительное число природных и 
рукотворных объектов наследия. 11 
природных и 20 культурных объектов 
Российской Федерации включены в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Первыми в 
список были включены следующие объекты: 

•«Исторический центр Санкт-Петербурга и 
связанные с ним группы памятников»

•  «Кижский погост» 
•«Московский Кремль и Красная 
площадь»

•«Девственные леса Коми», 
•«Вулканы Камчатки» 
•«Озеро Байкал».



ДУХОВНАЯ ОСНОВА 
СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ: ЭТНОСЫ, 
ЯЗЫКИ, РЕЛИГИЯ, 
КУЛЬТУРНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ

С 1967 г. древние города Северо-
Восточной Руси объединяет популярный 
туристический маршрут «Золотое кольцо 
России»: 
• Сергиев Посад 
• Переславль Залесский
• Ростов Великий
• Ярославль 
• Кострома 
• Иваново
• Суздаль 
• Владимир 
• Углич(в маршрут включен в 2018 г.)



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

К концу XIX в. в Российской империи 
вообще не существовало деления по 
национальному признаку. Зато 
российские власти учитывали то, какую 
религию исповедует тот или иной народ, 
тот или иной человек. В империи 
последователей всех вероисповеданий 
делили на три группы.



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

К первой принадлежали 
ПРАВОСЛАВНЫЕ. Православие 
исповедовало подавляющее 
большинство населения страны, В 
ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ РУССКИЕ — 
ВЕЛИКОРОССЫ, МАЛОРОССЫ И 
БЕЛОРУСЫ. К тому же православие 
оставалось официальной религией 
Российской империи. 



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

Отдельной группой среди 
православных считались 
СТАРООБРЯДЦЫ. Тех, кто исповедовал 
ИНЫЕ ХРИСТИАНСКИЕ ВЕРОУЧЕНИЯ, 
именовали ИНОСЛАВНЫМИ (армян-
григорианцев, последователей 
католицизма, протестантизма, греко-
католицизма).



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

Наконец, всех, кто принадлежал к 
другим, НЕХРИСТИАНСКИМ РЕЛИГИЯМ, 
ЗВАЛИ ИНОВЕРЦАМИ ИЛИ 
ИНОРОДЦАМИ (последователей 
ИСЛАМА, БУДДИЗМА, ИУДАИЗМА, 
местных языческих культов).



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

Отличие России от Запада и Востока 
выражалось и в том, что на Руси 
издревле, с X в., сложилась своеобразная 
форма христианства, впоследствии 
получившая название РУССКОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ. Последнее возникло не 
в один момент, а складывалось 
постепенно, вырабатывая свои принципы 
в соответствии с духовными 
потребностями русского народа. 



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

Закрепившись в виде одной из 
основных форм русского национального 
самосознания, в дальнейшем 
православие уже само АКТИВНО 
ФОРМИРОВАЛО СВОЕОБРАЗНЫЕ 
ЧЕРТЫ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ, 
НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА и, 
соответственно, русского понимания 
истории, философии, политических 
вопросов вплоть до сегодняшнего дня.



РЕЛИГИИ. 
ПРАВОСЛАВИЕ

Первенствующее положение 
православия и Русской православной 
церкви в Российском государстве, с одной 
стороны, обеспечивало решение 
важнейшей задачи цивилизационного 
созидания — сохранения духовного 
единства. Однако по мере включения в 
состав Российского государства народов, 
исповедующих иные религии, по той же 
причине возникали различной глубины 
религиозные проблемы во внутренней 
жизни страны.



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Как известно, монгольская орда 
представляла собой многоэтничное 
войско, стержнем которого являлись 
собственно монголы. Столь же 
многоэтничной была и Монгольская 
империя, раскинувшая свои крылья на 
огромных просторах Евразии, и один из 
улусов этой империи — Улус Джучи, 
основанный в 1243 г., который русские 
книжники называли просто Ордой (с XVI в. 
Золотой Ордой). 



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

На Руси и в европейских странах 
население этого государства именовали 
по-разному. Еще русские летописцы 
недоумевали, кто же эти страшные 
нежданные гости, явившиеся из восточных 
земель: 
• «таурмены»
• «куманы»
• «монги»
• «скифы» 
• «печенеги»? 
В конце концов, всех их стали прозывать 
одним именем — «татары».



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Китайцы называли всех монголов именем 
монгольского племени «дада» (в русском 
произношении — «татары), уничтоженного 
Чингисханом. В отечественной историографии 
тоже существовало представление, что этно-
нимы «монголы» и «татары» принадлежали 
двум различным народам. Основываясь на 
этом предположении, еще в 1823 г. впервые 
было введено в оборот словосочетание 
«монголо-татары». Понятия «татары» и 
«монголо-татары» — это изначально 
политонимы, т. е. именование объединения 
множества кочевых племен, населявших 
Орду, где в политическом смысле 
доминировали монголы, но в этническом 
отношении — степные, в основном тюркские, 
племена, в первую очередь ПОЛОВЦЫ. 



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

В XV–XVI вв., после распада Орды на 
несколько отдельных ханств, на 
территории этих ханств или в местах 
кочевья отдельных племен стали 
формироваться новые этносы. Так, В 
ПРЕДЕЛАХ КАЗАНСКОГО ХАНСТВА 
ВОЗНИК ЭТНОС СОВРЕМЕННЫХ 
ПОВОЛЖСКИХ ТАТАР, которые являются 
потомками тюркских народов — волжских 
булгар и половцев, а также частично 
финно-угорских народов Поволжья. 



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Одновременно, на основе тюркского 
элемента и местных этносов, в разных 
регионах возникло еще несколько 
этнических групп, никак не связанных 
между собой кровным родством, но 
носящих то же имя — татары (КРЫМСКИЕ 
ТАТАРЫ, СИБИРСКИЕ ТАТАРЫ, 
АСТРАХАНСКИЕ ТАТАРЫ).



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Взаимоотношения между русскими 
землями и татарами были очень 
сложными. На протяжении XIII–XV вв. 
разным русским княжествам, защищавшим 
свои границы и оберегавшим своих 
жителей от угона в рабство, пришлось 
воевать с ордынскими татарами, но, к 
сожалению, в тот период силы были еще 
не равны. 



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

В XV–XVIII вв., когда Орда распалась на 
несколько мелких ханств и, наоборот, 
возникло независимое Русское 
государство с центром в Москве, русские 
власти все чаще переходили в 
наступление, постепенно подчиняя себе 
Казанское, Астраханское, Сибирское 
ханства, Ногайскую орду, пока в конце 
XVIII в. не добились ликвидации 
последнего татарского государства — 
Крымского ханства. 



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Постепенно сложились правила 
совместного сосуществования 
традиционного русского православного 
населения и татарского населения, чьим 
вероисповеданием с XIV в. был ИСЛАМ. В 
результате татары разной этнической 
принадлежности стали достойными и 
честными подданными русской короны, 
многократно проявив свои лучшие 
качества на ратном поле и в мирном 
труде.



РЕЛИГИИ. 
ИСЛАМ

Также мусульмане составляют 
большинство в:
• в Ингушетии (98 %)
• в Чечне (96 %)
• в Дагестане (94 %)
• в Кабардино-Балкарии (70 %)
• в Карачаево-Черкесии (54,6 %)
• в Башкортостане (54,5 %)
• в Татарстане (54 %) 
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РЕЛИГИИ. 
БУДДИЗМ. 
БУРЯТИЯ, 
КАЛМЫКИЯ, 
ТУВА

Знакомство России с буддизмом и 
буддизма с Россией началось в XVII веке. 
Буддизм был признан одной из религий в 
1764 г., когда императрица Екатерина II 
учредила пост Пандита-хамбо-ламы 
(главы буддистов Сибири), за что в 
благодарность бурятские ламы признали 
ее и всех последующих правителей 
России воплощением бодхисатвы Белой 
Тары, которая символизирует чистоту и 
великую мудрость. В знак уважения к 
буддизму в 1909–1915 гг. в Санкт-
Петербурге при поддержке императора 
Николая II был построен великолепный 
дацан


