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1. Предисловие 

Здравствуйте, дорогие участники! Меня зовут _________ (указать имя 

лектора, должность, опыт работы). 

Рад(а), что вы сегодня смогли к нам присоединиться и поучаствовать  

в занятии, разработанном специально для вас. В ходе занятия я расскажу вам  

о том, что ожидает вас в России, с какими ситуациями вы можете здесь 

столкнуться и как лучше всего вести себя, чтобы избежать непредвиденных 

неприятностей. 

Наше занятие продлится примерно ___ (указать предполагаемое время 

проведения лекции). По ходу нашей беседы вы можете задавать мне вопросы,  

на которые я постараюсь ответить. Не стесняйтесь – я здесь для того, чтобы 

помочь вам освоиться в нашей стране. 

Единственная просьба: пожалуйста, не мешайте другим слушать. Даже если 

вы думаете, что вы все это уже знаете, – это может быть полезно вашим соседям. 

Стоит помнить, что законодательство нашей страны достаточно сложное и важно 

всегда быть в курсе актуальных изменений. Итак, начнем.  

 

2. Основы миграционного и трудового законодательства 

Российской Федерации 

2.1. Введение 

Все приезжающие работать в новую страну сталкиваются с различными 

трудностями. Зачастую это связано с отсутствием знаний об этой стране  

и действующих в ней законах. Из-за незнания можно попасть в различные 

сложные и неприятные ситуации. Чтобы не допустить этого, в ходе нашей беседы 

мы вместе постараемся разобраться в правилах, которые нужно соблюдать, живя  

в России. 

Для начала вам нужно знать, что в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации иностранные граждане обладают почти такими  

же правами, как и граждане России. Однако есть множество особенностей  

в вопросах уплаты налогов, трудоустройства и некоторых других сферах жизни.  

Основные специфические права и обязанности иностранных граждан  

в нашей стране изложены в двух федеральных законах: Федеральном законе  

от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации  

и въезда в Российскую Федерацию» и Федеральном законе от 25 июля 2002 г.  

№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации». 
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Также важно отметить, что в настоящее время принят закон, согласно 

которому иностранные граждане могут получить гражданство России  

в упрощенном порядке, отслужив по контракту в Вооруженных Силах 

Российской Федерации.  

Для начала рассмотрим основные ситуации, в которых знание законов 

России вам обязательно пригодится. Начнем с въезда в страну. 

По прибытии вам необходимо пройти ряд шагов: 

1. Заполнить миграционную карту (в день въезда); 

2. Получить уведомление о постановке на миграционный учет (оформить 

регистрацию) (в течение 7–15 дней в зависимости от страны въезда); 

3. Оформить патент (в течение 30 дней с даты въезда). Для этого 

необходимо в том числе: 

3.1. Пройти процедуру обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования (в течение 30 дней); 

3.2. Пройти медицинское освидетельствование на наличие опасных 

заболеваний (в течение 30 дней); 

3.3. Оплатить патент на срок от 1 до 12 месяцев. 

4. Заключить трудовой договор и направить уведомление о вашем 

трудоустройстве в МВД России (в течение двух месяцев со дня выдачи патента); 

5. После прохождения всех этих шагов вам необходимо будет в срок 

продлять регистрацию (миграционный учет) и патент, а также ежегодно 

проходить медицинское освидетельствование. 

Про порядок оформления патента мы поговорим подробнее чуть позже. 

 

2.2. Порядок въезда иностранных граждан в Российскую Федерацию 

Теперь рассмотрим каждый шаг подробнее. Начнем со въезда в страну. 

Дополнительная информация для лектора 

По общему правилу, для въезда на территорию России иностранному 

гражданину требуется действующая виза.  

Однако гражданам Азербайджанской Республики, а также республик 

Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан  

и Казахстан виза для въезда не нужна.  

Граждане Беларуси, Казахстана и Киргизии могут въезжать  

в Российскую Федерацию по внутренним паспортам своих стран.  

Миграционная карта  

При пересечении границы вы заполняли специальный документ, который 

называется миграционная карта. Миграционная карта содержит основные 
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сведения о вас, то есть иностранных гражданах, и подтверждает ваше право  

на пребывание в России. 

Бланк миграционной карты выдается бесплатно и должен быть заполнен  

до прохождения паспортного контроля. Вам его могут выдать как сотрудники 

пограничной службы при прохождении пограничного контроля в аэропорту,  

так и экипаж самолета, проводник поезда или водитель автобуса, на котором  

вы въезжаете в Россию. 

Одна часть этого документа (часть А) отдается сотрудникам пограничной 

службы, а вторая часть (часть Б) остается у вас. Но это вы все прекрасно знаете, 

так как уже прошли этот этап.  

Хочу обратить ваше внимание на несколько моментов, которые  

вы можете не знать: 

1. Если миграционная карта испорчена (разорвана, испачкана  

так, что ничего не понять) или потеряна, вы обязаны в течение трех рабочих 

дней заявить об этом в ближайшее к месту вашего пребывания отделение  

МВД России и написать соответствующее заявление. В этом случае в течение 

трех рабочих дней вам выдадут дубликат миграционной карты.  

Важно! Дубликат выдается бесплатно. Миграционные карты на территории 

России не продаются! Если вам предложили купить такой документ, помните, 

что это мошенничество и вас пытаются обмануть! 

2. Поддельная миграционная карта, то есть та, что «куплена с рук»,  

не пройдет проверку в официальных базах (МВД России, ФСБ России) и ваше 

пребывание в стране будет нелегальным.  

Предоставление поддельной миграционной карты наказывается 

административным штрафом в размере от 2 до 5 тыс. рублей и выдворением  

за пределы России! 

3. В миграционной карте указывается настоящая цель вашего приезда  

в Россию.  

Но если вдруг цель вашего приезда в страну изменилась, вам не нужно 

уезжать и заново пересекать границу с Россией.  

В этом случае, чтобы, например, изменить цель въезда с «Частной»  

на «Работу», вам необходимо подать заявление на оформление патента. При его 

получении (после выдачи документа) в базе МВД России цель приезда изменится 

автоматически. 

Хочу обратить ваше внимание на несколько важных деталей:  

патент необходимо оформить в первые 30 суток после приезда в Россию, 

иначе такой способ изменения цели въезда не сработает. Однако при уплате 
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соответствующего штрафа, иностранный гражданин вправе указать  

в заявлении о выдаче патента необходимость изменения цели своего визита  

в Российскую Федерацию на «работу»; 

новую миграционную карту вам не дадут – изменения будут только  

в базе данных МВД России. 

Дополнительная информация для лектора 

Для граждан стран ЕАЭС (гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана  

и Киргизии) для изменения цели въезда нужно заключить трудовой  

или гражданско-трудовой договор, а их работодателю – подать уведомление  

в МВД России. 

Когда вы будете покидать Россию, вам необходимо будет сдать 

миграционную карту сотруднику погранслужбы. 

 

Миграционный учет 

Дополнительная информация для лектора 

Миграционный учет – это уведомление миграционных служб о месте 

жительства, пребывания, а также о перемещениях внутри страны. 

Следующий обязательный шаг после вашего приезда – оформление 

временной регистрации или, другим словами, постановка на миграционный учет.   

Вам необходимо встать на миграционный учет в течение ___ дней. 

Дополнительная информация для лектора 

Срок постановки на миграционный учет отличается для граждан 

разных стран. Лектор озвучивает сроки постановки на миграционный учет  

в зависимости от стран исхода слушателей курса.  

Для граждан Таджикистана и Узбекистана он составляет 15 дней  

с момента прибытия в Россию.  

Для граждан Армении, Казахстана, Киргизии – 30 дней с момента 

прибытия в Россию. 

Для граждан остальных стран – 7 дней. 

Если у вас нет собственного жилья в России, то поставить вас  

на миграционный учет должна принимающая сторона, то есть человек  

или организация, к которым вы приехали.  

Например, если вы остановились в гостинице или хостеле, то сотрудники 

поставят вас на миграционный учет самостоятельно. То же самое касается 

ситуации, когда место для проживания вам предоставляет ваш работодатель.  
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Если вы снимаете жилье сами, то убедитесь в том, что собственник 

квартиры поставил вас на миграционный учет. Для подачи заявления ему 

понадобятся копии вашего паспорта и миграционной карты.  

После постановки на миграционный учет вы должны получить отрывную 

часть уведомления о прибытии – это и есть документ о миграционном учете 

иностранного гражданина. Она может быть, как в электронном виде, если 

заявление передано через портал Госуслуг, так и на отрывном корешке, если 

заявление подано в отделениях МВД России или Многофункционального центра 

(МФЦ). 

Дополнительная информация для лектора 

Оформлением иностранного гражданина на миграционный учет 

занимается принимающая сторона, которой может выступать, например, 

гражданин России, иностранный гражданин или лицо без гражданства, 

которые являются собственниками жилого помещения в России (квартиры, 

комнаты или дома); работодатель в случае, если компания предоставляет 

помещения для проживания; а также гостиницы, отели, хостелы, санатории, 

дома отдыха и т.д. 

Необходимо обратить внимание, что срок постановки на миграционный 

учет отсчитывается со дня пересечения границы, а не с даты прибытия  

в место назначения. 

Первичный миграционный учет оформляется на срок не более 90 дней  

с момента пересечения границы и не дает права на работу в Российской 

Федерации. После истечения 90 суток иностранный гражданин обязан  

либо выехать за пределы страны на 3 месяца, либо продлить регистрацию  

при наличии на это оснований. 

Самостоятельно на миграционный учет можно встать при следующих 

условиях: 

  при наличии документально подтвержденных уважительных причин, 

препятствующих принимающей стороне самостоятельно направить 

уведомление; 

  при наличии у иностранного гражданина в собственности жилого 

помещения, находящегося на территории Российской Федерации, он может  

в случае фактического проживания в данном помещении заявить его в качестве 

своего места пребывания; 

  в случае, если жилое или иное помещение, предоставленное 

иностранному гражданину для фактического проживания (временного 
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пребывания), принадлежит на праве собственности гражданину Российской 

Федерации, постоянно проживающему за пределами Российской Федерации, 

иностранному гражданину, иностранному юридическому лицу или иной 

иностранной организации, находящимся за пределами территории Российской 

Федерации; 

  постоянно проживающий в Российской Федерации иностранный 

гражданин с письменного согласия принимающей стороны вправе 

самостоятельно уведомить о своем прибытии в место пребывания. 

При личном посещении необходимо подготовить следующие 

документы (если принимающая сторона – физическое лицо): 

  заполненное уведомление о прибытии иностранного гражданина  

в место пребывания; 

  документ, удостоверяющий личность заявителя; 

  копии всех страниц документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина, которые содержат информацию о данном 

иностранном гражданине и (или) имеют отметки о пересечении 

Государственной границы Российской Федерации либо иного иностранного 

государства; 

  копию миграционной карты иностранного гражданина; 

  копию документа, подтверждающего право пользования жилым 

помещением, находящегося в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления или иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг. 

В случае порчи или потери необходимо восстановить данный документ.  

Для этого нужно обратиться в орган, в котором оформляли миграционный 

учет. Штраф за потерю, порчу регистрации не предусмотрен. 

Срок временного пребывания иностранного гражданина в Российской 

Федерации 

Теперь мы с вами поговорим о том, сколько вы можете находиться  

в России.  

Если вы въехали в страну в безвизовом порядке, то срок вашего пребывания 

не может превышать 90 суток (в сумме) в течение каждого периода в 180 суток. 

Проще говоря вы можете находиться в России не более трех месяцев в течение 

полугода. 

В случае нарушения сроков пребывания в России вам придется заплатить 

штраф в размере от 2 до 7 тыс. рублей. В отдельных случаях такое нарушение 
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миграционного законодательства приведет к вашему выдворению из страны  

с последующим запретом на въезд в Россию на срок до 10 лет. 

Однако если вы приехали в Россию работать, вы можете продлить срок 

своего легального пребывания на срок действия вашего патента.  

Дополнительная информация для лектора 

Срок временного пребывания трудящихся в Российской Федерации 

граждан стран ЕАЭС (Армении, Белоруссии, Казахстана или Кыргызстана) 

определяется сроком действия трудового договора или гражданско-правового 

договора. 

Иными основаниями продления срока пребывания в России являются 

следующие обстоятельства: 

  если приняты заявление и иные документы, необходимые для получения 

разрешения на временное проживание, вида на жительство; 

  если принято заявление о выдаче уведомления о возможности приема  

в гражданство Российской Федерации иностранного гражданина, признанного 

носителем русского языка; 

  если подано ходатайство работодателя или заказчика работ (услуг)  

о привлечении иностранного гражданина к трудовой деятельности в качестве 

высококвалифицированного специалиста или заявления работодателя или 

заказчика работ (услуг) о продлении срока действия разрешения на работу, 

выданного такому высококвалифицированному специалисту. 

 

2.3. Право на труд 

Далее мы рассмотрим ваши права и обязанности в наиболее важных сферах 

жизни. Начнем с права, которое вам обязательно понадобится, ведь  

вы приехали в Россию работать. Это право на труд.   

 

2.3.1. Оформление патента 

Если вы приехали из _________ (указывается страна/страны исходя 

слушателей курса), чтобы законно работать в России вам потребуется патент. 

Получить его можно только с 18 лет! 

 

Дополнительная информация для лектора 

Патент – это документ, который дает право иностранному 

гражданину или лицу без гражданства, достигшему 18 лет и прибывшему  

в Россию в порядке, не требующем получения визы, работать у физического или 
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юридического лица. 

Патент получают граждане Азербайджанской Республики, республик 

Узбекистан, Таджикистан, Молдова. 

Чтобы оформить патент вам необходимо собрать пакет документов и подать 

их как в территориальный орган МВД России – Управление по вопросам 

миграции (УВМ) ГУ МВД России по _________ (название субъекта Российской 

Федерации), так и через подведомственное предприятие или уполномоченную 

организацию – _________ (указывается уполномоченная организация). Запомните, 

в каждом регионе есть только одна такая организация. 

На обращение за оформлением патента вам отводится 30 календарных 

дней со дня въезда в Россию.  

Однако обратите внимание, если вы подаёте документы через 

уполномоченную организацию, то вы должны обратиться в нее не позднее  

22 дней с момента въезда. Если вы не успеете сделать это в срок, вам придется 

оплатить штраф в размере от 10 до 15 тыс. рублей. 

После поступления вашего заявления из _________ (указывается 

уполномоченная организация) в ГУ МВД вы получите патент в течение 10 дней,  

и в течение 5, если у вас есть ИНН. 

Для оформления патента вам нужны следующие документы:  

− заявление о выдаче патента (бланк заявления и образец  

его заполнения можно получить бесплатно в отделениях Главного управления  

по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД России) или на сайте – мвд.рф  

в разделе «государственные услуги в сфере миграции»; 

− документ, удостоверяющий личность, (паспорт) и его нотариально 

заверенный перевод на русский язык;  

− миграционная карта; 

− фото 3х4 см (цветное, матовое); 

− договор (полис) добровольного медицинского страхования (ДМС), 

либо договор о предоставлении платных медицинских услуг, заключенный  

с медицинской организацией, находящейся в регионе, на территории которого  

вы будете осуществлять трудовую деятельность, либо полис обязательного 

медицинского страхования. 

Договор добровольного медицинского страхования, либо договор  

о предоставлении платных медицинских услуг в_________ (субъект Российской 

Федерации) вы можете оформить в _________ (указываются соответствующие 
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организации, а также медицинские услуги, которые будут доступны  

для иностранных граждан и иные условия оформления данных документов); 

− документ, подтверждающий владение русским языком, знание 

истории России и основ законодательства Российской Федерации.  

В большинстве случаев, чтобы получить такой документ вам необходимо 

успешно сдать соответствующий экзамен и получить сертификат, 

подтверждающий это.  

Однако если вы получили образование (не ниже основного общего)  

на территории СССР до 1 сентября 1991 года или на территории России после  

1 сентября 1991 года, то вам достаточно будет предоставить оригинал документа  

об окончании учебного заведения. 

Организациями, уполномоченными на проведение экзамена  

для подтверждения владения русским языком, знания истории России и основ 

законодательства Российской Федерации в _________ (субъект Российской 

Федерации) являются _________ (указываются соответствующие организации,  

а также условия для подготовки к сдаче данного экзамена в регионе); 

− справка медицинского освидетельствования иностранного 

гражданина и Сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, которые 

оформляются в специальном медицинском учреждении после прохождения 

медосмотра и сдачи анализов. 

В _________ (субъект Российской Федерации) такими организациями 

являются _________ (указываются уполномоченные организации). 

Дополнительная информация для лектора 

Пройти медицинское освидетельствование вам необходимо в течение  

30 дней с момента въезда в страну. Документ о его прохождении выдается 

уполномоченными медицинскими организациями и действителен в течение  

12 месяцев с даты их выдачи.  

Медицинское освидетельствование надо проходить каждый год. После 

истечения сроков дается 30 дней на его прохождение. 

Прохождение медицинского обследования – обязанность иностранного 

гражданина и поэтому осуществляется за его счет. 

Оно включает в себя осмотр у терапевта, фтизиатра, 

дерматовенеролога, психиатра-нарколога и инфекциониста. Также необходимо 

сдать анализы: анализ крови на ВИЧ-инфекцию, сифилис  

и клинический анализ крови, анализ мочи на наличие психотропных веществ  

и общий анализ мочи, флюорографическое обследование грудной клетки, анализ 
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мокроты и соскоба слизистой оболочки носа. 

В случае неисполнения обязанностей по прохождению медицинского 

освидетельствования в отношении иностранных граждан будет 

рассматриваться вопрос о сокращении срока временного пребывания  

в Российской Федерации. 

Перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение 

медицинского освидетельствования на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, устанавливается высшим исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

  квитанция об уплате фиксированного авансового платежа  

по патенту (НДФЛ). Платеж оформляется в любом банковском отделении  

по реквизитам ГУ МВД России (это можно сделать перед получением патента,  

а не перед подачей документов).  

Дополнительная информация для лектора 

В случае представления документов по истечении 30 календарных дней  

со дня въезда в Российскую Федерацию необходимо предъявить документ, 

подтверждающий уплату штрафа за нарушение срока обращения  

за оформлением патента. 

Также при получении патента вам предстоит пройти процедуру 

обязательной государственной дактилоскопической регистрации (сдать 

отпечатки пальцев) и фотографирования.  

Дополнительная информация для лектора 

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

подлежат иностранные граждане, въехавшие в Российскую Федерацию на срок 

свыше 90 дней в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности  

и на срок свыше 30 дней с целью осуществления трудовой деятельности. 

То есть пройти данную процедуру необходимо в течение 30 дней со дня 

прибытия с целью работы или в течение 90 дней, если прибыли на длительный 

период в иных целях. 

Процедура обязательной государственной дактилоскопической 

регистрации и фотографирования осуществляется однократно, без взимания 

государственных пошлин, независимо от количества въездов/выездов  

в Российскую Федерацию.  

При неисполнении данной обязанности иностранному гражданину 

будет сокращен срок пребывания в России. 

 



Содействие адаптации трудящихся–мигрантов из Центрально-Азиатского региона  
и государств–участников ЕАЭС в Российской Федерации. Материалы лекций адаптационного курса  

 

 

11 | С т р а н и ц а  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ 

Теперь отдельно еще раз остановимся на том, что важно запомнить  

о патенте: 

1. Для оплаты патента вам понадобится ИНН (идентификационный 

номер налогоплательщика). Также он необходим, чтобы работодатель  

в дальнейшем выплачивал за вас налог на доходы физических лиц (НДФЛ). 

ИНН оформляется однократно и остается постоянным, сделать  

это вы можете: 

  лично обратившись в налоговый орган;  

  направив необходимые документы по почте заказным письмом  

с уведомлением о вручении; 

  подав заявку с помощью сервиса на сайте ФНС России 

(https://service.nalog.ru/zpufl/); 

  через Госуслуги при наличии учетной записи на портале. 

Дополнительная информация для лектора 

Для оформления ИНН вам понадобятся: документ, удостоверяющий 

вашу личность (паспорт) и документ, подтверждающий ваше право 

проживания (пребывания) в стране (уведомление о постановке  

на миграционный учет). 

Срок рассмотрения заявления зависит от способа его представления. 

Налоговый орган осуществляет постановку на учет в течение 5 рабочих дней  

со дня получения указанных сведений. Срок рассмотрения документов через 

Госуслуги составляет до 20 рабочих дней. 

2. Патент выдается на срок до 12 месяцев. По окончании срока его 

действия необходимо либо переоформить его, либо выехать из России. 

Переоформлять патент нужно не позднее, чем за 10 рабочих дней до истечения  

12 месяцев со дня выдачи патента. Иностранный гражданин должен обратиться 

либо в территориальный орган МВД России, непосредственно выдавший патент,  

за его переоформлением, либо через подведомственное предприятие или 

уполномоченную организацию. Для переоформления на следующий год  

к документам, о которых было сказано ранее, надо добавить трудовой или 

гражданско-правовой договор, а также ходатайство работодателя. 

3. Патент может быть выдан, продлен или переоформлен только 

после его оплаты. Платить нужно за каждый месяц действия патента по месту 

осуществления деятельности (работы). При своевременном внесении оплаты 

патента, его действие будет продлено автоматически. Вы можете оплатить 

минимум 1 месяц или несколько месяцев вперед, но не более чем 12 месяцев,  

так как патент выдается на год. 
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Дополнительная информация для лектора 

Например, если патент выдан 15 марта 2024 года (дата выдачи  

на оборотной стороне патента) и оплачен сроком на два месяца,  

то до 14 мая 2024 года включительно можно вновь произвести оплату, 

например, еще за один месяц. Тогда патент автоматически будет продлен  

на очередной месяц и прекратит свое действие только 15 июня 2024 года.  

Так можно продлевать патент до тех пор, пока не пройдет 12 месяцев  

с начала его действия.  

4. Самое главное. Если вы задержите оплату патента,  

то он прекратит свое действие.  

Дополнительная информация для лектора 

Например, если патент выдан 18 апреля 2024 года сроком на один месяц, 

а следующий фиксированный платеж не будет внесен до 17 мая 2024 года 

включительно, то с 18 мая 2024 года действие патента будет прекращено.  

Патент прекратит свое действие и в том случае, если фиксированный 

платеж будет уплачен вовремя, но в меньшем размере, чем это требуется.  

В таком случае оплату патента, которая внесена за месяцы после 

прекращения действия патента можно будет вернуть. Для этого нужно 

обратиться в налоговый орган и написать заявление о возврате денег.  

5. В каждом субъекте Российской Федерации размер платежа  

по патенту отличается, а его сумма меняется от года к году. Так, в _________ 

(указывается субъект Российской Федерации) в 20__ году стоимость оплаты 

патента за месяц составляет _________ (указывается стоимость оплаты 

патента). 

6. Патент действует только в том регионе России, в котором  

он получен и для работы в другом регионе необходимо получить новый патент. 

7. В патенте может указываться профессия, и в таком случае вы можете 

легально работать только по ней. 

Но в патенте в _________ (указывается субъект Российской Федерации) 

профессия не указывается (информация озвучивается лектором  

в случае если она актуальна для субъекта Российской Федерации). 

8. При изменении фамилии, имени, отчества либо реквизитов документа, 

удостоверяющего личность на территории Российской Федерации вы должны 

сообщить об этом в территориальный орган МВД России, выдавший патент  

(он указан на обратной стороне патента), в течение 7 рабочих дней. Если эти 

сведения изменились, когда вы находились за пределами России, то срок 
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исчисляется со дня вашего въезда в Россию. Если сведения изменились  

во время пребывания в России, срок исчисляется со дня их изменения. 

Нарушение указанного срока влечет наложение штрафа в размере  

от 4 до 5 тысяч рублей. 

После получения патента вы можете заключать трудовой договор. 

В течение двух месяцев со дня выдачи патента вы обязаны лично 

представить уведомление об осуществлении трудовой деятельности, 

приложив к нему копию трудового договора, в тот территориальный орган 

МВД России, который выдал вам патент (он указан на обратной стороне 

патента). Вы также можете отправить его туда почтовым отправлением  

с уведомлением о вручении. 

Дополнительная информация для лектора 

К уведомлению прилагается копия трудового договора или гражданско-

правового договора на выполнение работ (оказание услуг), заключенных между 

работодателем, заказчиком работ (услуг) и иностранным гражданином,  

либо сообщаются сведения о гражданско-правовом договоре на выполнение 

работ (оказание услуг) в случае его заключения в устной форме. 

Помимо перечисленных выше документов для работы в России  

вам необходимо получить СНИЛС (страховой номер индивидуального 

лицевого счета). Он оформляется один раз и остается постоянным.  

СНИЛС нужен для уплаты работодателем за вас выплат в Социальный 

Фонд России. Тогда вы можете претендовать на получение социальных выплат  

и пособий (в том числе пенсии по старости), а также получение бесплатной 

медицинской помощи (при наличии ОМС). 

Оформить СНИЛС можно: 

  подав заявление на сайте Социального фонда Российской Федерации 

(СФР) или лично в его отделении; 

  в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ); 

  через официального работодателя. В таком случае он должен 

отправляет ваши данные и заполненную анкету в отделение Социального фонда 

Российской Федерации не позднее следующего рабочего дня после заключения 

трудового договора. СНИЛС передадут работодателю в течение 5 рабочих дней. 

Для оформления СНИЛС вам понадобится документ, удостоверяющий вашу 

личность (паспорт). 
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2.3.2. Оформление на работу граждан стран Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) 

Если вы являетесь гражданами стран ЕАЭС (республик Армения, Беларусь, 

Казахстан, Кыргызстан), то вам не требуется специальное разрешение  

на осуществление трудовой деятельности. Для этого достаточно заключить 

трудовой или гражданско-правовой договор.  

Также вы освобождены от сдачи экзамена для подтверждения владения 

русским языком, знания истории России и основ законодательства Российской 

Федерации.  

Обязательным остается прохождение медицинского свидетельствования, 

а также обязательной государственной дактилоскопической регистрации 

(сдача отпечатков пальцев) и фотографирования.  

 

2.4. Трудовой договор 

После получения патента вы можете начинать процесс  

трудоустройства – заключать трудовой договор с работодателем. 

Трудовой договор – это соглашение между работником и работодателем, 

которое устанавливает их взаимные права и обязанности. Заключать такие 

договоры можно как с человеком, так и с компанией. 

Помните! Работать неофициально, без оформления трудового  

или гражданско-правового договоров и получать зарплату незаконно! 

Важно понимать, что российские законы защищают только тех работников, 

с которыми заключены официальные трудовые договоры. Обязательно помните 

об этом, когда устраиваетесь на работу.  

Договор заключается в двух экземплярах. Вы обязательно должны 

получить на руки экземпляр трудового договора с подписью работодателя.  

Дополнительная информация для лектора 

Перед подписанием трудового договора настоятельно рекомендуем  

вам ознакомиться со следующими условиями: 

размер заработной платы работника на полной занятости не может 

быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда Российской 

Федерации, который в 2024 г. составляет 19 242 рубля. Кроме того, в ряде 

регионов установлена МЗП (минимальная заработная плата в субъекте 

Российской Федерации), ниже которой заработная плата не может быть. 

Например, в _________ (субъект Российской Федерации) МРОТ составляет 

_________ (указывается размер МРОТ в субъекте Российской Федерации); 

порядок и сроки выплаты заработной платы. Получать деньги  
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вы можете либо на свою банковскую карту, либо лично у работодателя  

под подпись. Заработная плата должна выплачиваться не менее 2-х раз  

в месяц;  

режим рабочего времени. В нормальных условиях продолжительность 

рабочей недели не должна превышать 40 часов, а для работников, трудящихся  

во вредных условиях труда 3 или 4 степени или опасных, - не более 36 часов  

в неделю. Это может быть: 

− 5-ти дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, 6-ти дневная  

с одним выходным днем (при общей продолжительности работы 40 часов);  

− рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему 

графику; 

− сменная работа.  

В двух последних случаях, как правило, применяется суммированный учет 

рабочего времени, когда норма рабочего времени (исходя из 40 или 36 часов  

в неделю) рассчитывается в целом за учетный период (не может быть больше 

1 года), а внутри учетного периода работа распределяется по сменам, вахтам  

и т.п.  

Продолжительность ежедневной работы (смены), начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, число смен в сутки, чередование рабочих  

и нерабочих дней, устанавливаются правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, соглашениями, а для работников, режим 

рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных  

у данного работодателя, – трудовым договором. Сверхурочная работа 

оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 

за последующие часы – не менее чем в двойном размере. 

Из вашей зарплаты будет автоматически оплачиваться налог. Штрафы  

и вычеты из заработной платы незаконны. Если работник не выполняет свои 

обязанности по трудовому договору, работодатель может сделать 

письменное замечание, выговор или уволить вас, но не имеет права 

штрафовать. При этом может быть уменьшен размер премии, если это 

предусмотрено системой оплаты труда организации. 

Вам важно понимать, какие обязанности есть у вашего работодателя.  

Они перечислены в Трудовом Кодексе Российской Федерации:  

− без задержек и вычетов выплачивать вам заработную плату. 

Работодатель должен оплатить вашу работу, даже если он еще не оформил 

с вами трудовой договор; 
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− дать безопасное рабочее место и работу, указанную в трудовом 

договоре; 

− продлить вам срок временного пребывания в регионе России на время 

действия патента; 

− проинформировать о принятых у него правилах внутреннего трудового 

распорядка. 

Закон также устанавливает обязанности и права работника.  

К обязанностям работника относится: 

− добросовестно выполнять условия трудового договора (поэтому 

важно знать, как описаны ваши обязанности в этом документе); 

− письменно предупредить работодателя о своем увольнении  

за 14 дней; 

− соблюдать правила трудового распорядка и техники безопасности; 

− бережно относиться к имуществу и инвентарю работодателя; 

− сообщать работодателю о возникновении ситуации, представляющей 

угрозу жизни и здоровью людей. 

К правам работника относится: 

− отказ от выполнения работ, опасных для жизни и здоровья.  

В этом случае нужно срочно остановить работу и сообщить о проблеме 

руководителю;  

− отказ от работы, не указанной в трудовом договоре; 

− приостановление работы, если зарплату задерживают дольше,  

чем на 15 дней. Для этого нужно подать работодателю письменное заявление 

о приостановке в связи с невыплатой зарплаты; 

− требовать копию трудового договора, расчетные листки, справки  

о зарплате. 

Важно понимать, что изменение и прекращение трудового договора 

возможны только в порядке, написанном в законе. Изменение ваших рабочих 

обязанностей и места работы возможно только с вашего согласия. 

Иностранный работник по соглашению сторон может быть временно 

переведен на другую работу у того же работодателя на срок до одного года. 

По общему правилу, перевод должен быть осуществлен по профессии  

в патенте. 

Отстранение от работы не является увольнением – это только пауза  

в работе.  

На время отстранения зарплата не начисляется, после устранения 
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причин отстранения от работы, работник снова допускается к работе. 

Прекращение трудового договора = увольнение. 

Общими правилами отстранения от работы Трудового Кодекса 

Российской Федерации являются: 

  появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического 

 или иного токсического опьянения; 

  не прохождение в установленном порядке обучения и проверки знаний  

и навыков в области охраны труда; 

  не прохождение в установленном порядке обязательного медицинского 

осмотра, а в некоторых случаях обязательного психиатрического 

освидетельствования; 

  выявление в соответствии с медицинским заключением 

противопоказаний для выполнения работы, обусловленной трудовым 

договором; 

  не применение обязательных средств индивидуальной защиты; 

  приостановление действия на срок до двух месяцев специального права 

работника; 

  требование органов или должностных лиц. 

Общими правилами прекращения трудового договора Трудового 

Кодекса Российской Федерации являются: 

  расторжение трудового договора по соглашению сторон; 

  истечение срока трудового договора; 

  расторжение трудового договора по инициативе работника; 

  расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 

  перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу  

к другому работодателю или переход на выборную работу (должность); 

  отказ работника от продолжения работы в связи со сменой 

собственника имущества организации, с изменением подведомственности 

(подчиненности) организации либо ее реорганизацией, с изменением типа 

государственного или муниципального учреждения; 

  отказ работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных сторонами условий трудового договора; 

  отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему  

в соответствии с медицинским заключением; 

  отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе  

с работодателем; 
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  обстоятельства, не зависящие от воли сторон (призыв на военную 

службу, осуждение к наказанию, чрезвычайные обстоятельства и пр.); 

  нарушение установленных Трудовым Кодексом или иным федеральным 

законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает 

возможность продолжения работы. 

Дополнительными основаниями отстранения от работы  

или прекращения трудового договора для иностранных работников 

являются: 

− приостановление, окончание срока действия или аннулирование 

разрешения на привлечение и использование иностранных работников;  

− аннулирование патента;  

− окончание срока действия или аннулирование разрешения  

на временное проживание или вида на жительство.  

Как себя защитить. Не менее важно всегда знать каким образом  

при возникновении сложностей вы можете себя защитить. Для этого, в первую 

очередь, необходимо хранить все документы на руках и внимательно читать все, 

что подписываете. 

Государственный язык в Российской Федерации – русский. Все 

официальные и правовые документы составляются на русском языке. Поэтому  

в случае если ваш навыки владения русским языком недостаточно высокие, 

защитить свои права в России вам будет гораздо труднее. 

О нарушениях своих прав вы можете сообщить в Прокуратуру  

и/или в Государственную инспекцию труда (онлайниспекция.рф). 

Дополнительная информация для лектора 

Для защиты своих трудовых прав нужно: 

− хранить у себя экземпляр трудового договора с подписью 

работодателя;  

− внимательно читать всё, что подписываете, требовать выдать вам 

копии: вы имеете право не подписывать договоры и другие документы, если  

не согласны с ними; 

− не отдавать свои документы на хранение, никто не имеет права 

забирать их у вас (особенно это касается паспорта и миграционной карты!); 

− иметь на руках выписки, расчетные листки, пропуски, копии журналов 

учета, табели рабочего времени, накладные на получение товаров, спецодежды  

и другие документы по работе; 

− записывать фамилии, контакты других работников и руководителей, 
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которые подтвердят вашу работу и размер зарплаты; 

− при сложных ситуациях и переговорах с работодателем вести 

аудиозапись и видеосъемку, сохранять переписку с представителями 

работодателя, иметь фотографии с места работы. 

 

2.5. Заключение договора оказания услуг или подряда 

Если вы заключаете не трудовой, а гражданско-правовой договор,  

то договор будет называться «Об оказании услуг» или «Договор подряда»,  

а вы в договоре будете названы «Исполнителем» или «Подрядчиком». В этом 

случае права, предусмотренные в трудовом законодательстве (минимальная 

оплата, ограничение рабочего времени, отпуск, выходные и т.п.) вам  

не предоставляются, все определяется условиями договора.  

Не подписывайте договор, если не согласны: вы можете предлагать свои 

условия и обязательно получи́те на руки свой экземпляр договора.  

Дополнительная информация для лектора 

Заключать договоры оказания услуг или подряда можно как с человеком, 

так и с компанией. По ним вы будете получать не заработную плату, а оплату 

по объему выполненных работ. 

В договоре должны быть указаны те же пункты, что и в трудовом 

договоре. Основное отличие – в договоре оказания услуг или подряда 

обязательно должен быть указан объем работы (он должен быть четко 

определен, так как именно от него будет зависеть размер оплаты). 

Заказчик не имеет права принуждать к труду, не выплачивать 

вознаграждение, не обеспечивать безопасность труда, принимать на работу 

 без документов. 

Выполнение такого договора подтверждается актом приема-передачи  

в 2 экземплярах, один из которых вы также должны обязательно получить  

на руки. 

 

3. Основы неформального поведения в России 

Теперь я расскажу вам подробнее о стране, в которую вы приехали. 

Российская Федерация – самое большое государство в мире. Ее площадь занимает 

более 17 млн км2. Для сравнения площадь всех стран Центрально-Азиатского 

региона, то есть Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана  

и Таджикистана составляет всего 3,9 млн км2, а всех стран Европейского Союза 

4,2 млн км2. Наша страна имеет общую границу с 18 странами мира. 
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В России проживает более 146 млн человек, что в 4 раза больше населения 

Узбекистана и в 14 раз больше населения Таджикистана.  

Более 80% процентов жителей России – русские. По всем международным 

стандартам мы – русское государство. Однако сами мы считаем и называем свою 

страну многонациональной. В России в мире и согласии живут представители  

194 народов. Среди них самыми многочисленными после русских являются 

татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы, мордва и якуты.  

Россия также и многоконфессиональное государство. Более 57% населения 

России – православные. Помимо православия одной из крупнейших религий  

в России является ислам, 5% населения являются последователями этой 

конфессии. 

В состав Российской Федерации входят 89 субъектов Российской 

Федерации, в том числе 24 республики, 9 краев, 48 областей и 3 города 

федерального значения. Президентом нашей страны, как вы все наверняка знаете, 

является Владимир Владимирович Путин, но у каждого субъекта Российской 

Федерации есть собственный губернатор или глава. 

Вы приехали в Россию, страну с большой историей и гостеприимным 

многонациональным народом поэтому в этой части нашей с вами беседы  

я расскажу вам о менее формальных вещах, неофициальных нормах поведения, 

или правилах «этикета», которые помогут вам лучше приспособиться к жизни  

в российском обществе. Также мы рассмотрим примеры нарушения этих правил  

и поговорим о последствиях. 

 

3.1 Общие правила общения в России 

Вы наверняка знаете, что каждая страна имеет свои культурные традиции, 

обычаи и правила поведения в обществе. И, наверное, уже обратили внимание,  

что общение в России отличается от общения в вашей родной стране. Некоторые 

вещи, которые привычны для россиян, могут быть для вас новыми и необычными 

и наоборот, привычные для вас вещи могут быть неприемлемы в России.  

Однако помните: вы находитесь не у себя на родине, а в «гостях», поэтому вести 

себя нужно так, как принято в России.  

Знание языка и культуры – непременное условие для жизни и работы  

в России. Для комфортного пребывание в нашей стране ваше владение русским 

языком должно быть на уровне, позволяющем достаточно легко поддерживать 

общение с местным населением в разных ситуациях: на работе, в транспорте,  

в магазине, в поликлинике, в банке, а также вести беседы в полиции.  

Россияне – многонациональный народ, но все здесь говорят по-русски. 
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Так, в _________ (субъект Российской Федерации) созданы следующие 

условия для улучшения навыков владения русским _________ (описываются 

созданные для иностранных граждан условия). 

Для успешной коммуникации вам следует знать о следующих правилах 

поведения в обществе:   

1. Говоря с незнакомым человеком, к нему принято обращаться вежливо  

на «Вы».  

2. Обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, 

которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми. 

3. Если вам нужно обратиться к человеку, обязательно используйте фразы 

«здравствуйте» и «до свидания». Если к вам обращаются таким образом,  

вам нужно будет на это обязательно ответить, иначе это может быть воспринято 

как грубость и неуважение и привести к конфликтной ситуации. 

4. Если вы хотите спросить у незнакомого человека что-то, вместо 

приветствия можно извиниться за беспокойство. Например, «Извините,  

Вы не могли бы мне помочь?», «Извините, где находится аптека?», «Извините, 

сколько сейчас времени?» 

5. После того как человек вам помог, его принято благодарить, сказав: 

«Спасибо» или «Благодарю Вас!». 

6. Если вам нужна помощь или подсказка вы можете обратиться  

к любому незнакомому человеку в общественном месте – вам обязательно 

помогут. Но если вы видите, что человек занят (идет с ребенком, разговаривает  

по телефону, читает книгу) – лучше обратиться к нему в последнюю очередь, 

чтобы не мешать. 

Обращаю ваше пристальное внимание на такой важный элемент 

поддержания порядка как соблюдение тишины! В России законодательно 

закреплены часы, в которые запрещено шуметь и за несоблюдение этого правила 

предусмотрено наказание.  

В_________ (субъект Российской Федерации) запрещено шуметь  

в _________ (указывается время тишины). В указанные часы запрещается 

проводить ремонтные работы, использовать звукоусиливающую аппаратуру,  

в том числе установленную в автомобилях. Также к действиям, нарушающим 

тишину, относятся крики, использование пиротехнических средств, другие 

громкие звуки. 

Скорее всего если вы будете шуметь ваши соседи вызовут полицию и у вас 

совершенно точно возникнут неприятности. Поэтому уважайте себя  

и окружающих –  не нарушайте общественный порядок! 
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Пример 

Так, в Приморье полиция задержала троих иностранных граждан, 

устроивших ночью массовую драку в жилом доме. Они шумели, ломали дверь  

в соседней квартире. 

Как выяснилось, находились они на территории Российской Федерации 

нелегально. Их оштрафовали за нарушение тишины и правил въезда в Россию,  

в скором времени их депортируют.  

Теперь рассмотрим поведение в некоторых общественных местах 

подробнее. 

 

3.2 Основы поведения в общественном транспорте 

К общественному транспорту относятся автобусы, троллейбусы, трамваи, 

метро, маршрутное такси (маршрутки), пригородные поезда (электрички), поезда 

дальнего следования, самолеты, такси.  

В общественном транспорте категорически запрещено: 

1. Громко разговаривать между собой, разговаривать по телефону  

на громкой связи или видеосвязи. 

1. Нельзя говорить с водителем, отвлекать его от вождения и наблюдения 

за дорогой. 

2. Прослушивать музыку без использования наушников. 

3. Выбрасывать мусор, засорять общественное пространство. 

4. Ездить в грязной пачкающей одежде.  

5. Есть и распивать алкогольные напитки. 

6. Курить.  

Курить и распивать алкоголь в общественных местах в России вообще 

запрещено. Для курения есть специально отведенные места, в которых можно 

курить, не мешая другим людям (курилки). Для распития алкоголя тоже есть 

специальные места – кафе, бары, рестораны. Если вы будете делать это  

в общественных местах, вам могут выписать штраф на нарушение общественного 

порядка! Размер штрафа составит от 500 до 3000 рублей.  

Во всех городах России работает система «Безопасный город». Она 

обеспечивает постоянное наблюдение в общественных местах и во дворах жилых 

домов для сохранения безопасности каждого жителя города. Так что полиции как 

правило не составляет труда достаточно быстро найти нарушителя. 

Пример 

В Подмосковье иностранные граждане в состоянии алкогольного 
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опьянения прямо в салоне автобуса распивали алкоголь, нецензурно ругались  

и ставили ноги на сиденья. На просьбу водителя выйти из автобуса, они 

ответили отказом. В итоге, уходя из автобуса, один из них кинул в сторону 

водителя бутылку с пивом и нецензурно обругал. Нарушители были задержаны 

и привлечены к административной ответственности. 

Теперь рассмотрим, что, наоборот, следует делать в общественном 

транспорте:  

1. Снимать сумки и рюкзаки и провозить их в транспорте так, чтобы они 

не мешали окружающим. 

2. Уступать место старшим, пожилым людям, маленьким детям  

и беременным женщинам. Если в транспорте есть свободные места для того, 

чтобы сесть, сначала садятся именно эти пассажиры, потом женщины и только 

потом – мужчины.  

3. Во время остановки общественного транспорта сначала пассажиры 

выходят из него, после чего новые пассажиры заходят внутрь. Это также 

касается любых мест, где есть двери: сначала люди должны выйти, чтобы другие 

могли спокойно зайти внутрь; 

4. Если вы понимаете, что вам нужно выходить на следующей остановке, 

подойдите к выходу из транспорта заранее, чтобы не расталкивать других  

в последний момент. Также вы можете спросить у других пассажиров, будут  

ли они выходить на следующей остановке, чтобы понять, нужно ли вам  

их обходить. 

5. Нужно обязательно держаться за поручни, чтобы не упасть. 

Обязанностью пассажиров является оплата проезда, то есть покупка 

билета. Билеты продает либо кондуктор (специальный человек в салоне 

общественного транспорта), либо водитель. В крупных городах пассажир может 

оплатить проезд через банковский терминал в транспорте. Если вы не оплатите 

ваш проезд, вам придется заплатить штраф. Штраф всегда дороже, чем покупка 

билета. 

Пример 

В Москве женщина-контролер хотела выписать безбилетному пассажиру 

штраф и попросила паспорт. Он же попытался сбежать и толкнул ее.  

При падении из автобуса контролёр сломала руку. Безбилетника задержали,  

и теперь ему грозит не только штраф, но и срок. 
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3.3. Основы поведения на улице 

Теперь давайте поговорим о правилах поведения на улице. 

Что не следует делать, находясь на улице/в парке: 

2. Ходить по проезжей части (где ездят машины) – это небезопасно.  

3. Громко разговаривать, кричать, махать руками, ругаться (неважно,  

на каком языке). 

4. Разговаривать по телефону на громкой связи или видеосвязи. 

5. Слушать громкую музыку / смотреть громкие видео без 

использования наушников. 

6. Выходить на улицу неодетым или не полностью одетым (только  

в штанах (шортах) и шлепанцах). 

7. Бросать мусор (не в мусорный бак или урну), плевать, бросать скорлупу 

от орехов или семечек. 

8. Проходить через толпу, бегать по оживленной улице, расталкивая 

других людей (лучше ее обойти). 

9. Портить городское имущество на детских площадках и возле 

подъездов, портить парки, писать и рисовать на домах, разбивать стекла  

у автомобилей, рвать растения в клумбах на улицах и т. д. 

10. Справлять физиологические потребности (ходить в туалет). 

11. Собираться большими группами, стоять (сидеть) у входа или выхода 

магазина, кафе, жилых домов и т. д., а также проявлять агрессию к прохожим.  

12. Обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке  

в присутствии других людей, а также показывать на них пальцем. Это может 

выхвать недопонимание и привести к конфликту. 

13. Как мы уже с вами говорили, каждая страна имеет свои культурные 

традиции, обычаи и правила поведения в обществе и некоторые вещи, которые 

вам кажутся обычными, для россиян являются неприемлемыми и наоборот. 

Пример 

Иностранный гражданин камнями и кусками льда (дело было зимой) 

разбил окна, выломал двери и проник в помещение магазина. Там он начал 

сбрасывать с полок бутылки со спиртным и топтать их ногами. Очевидцы 

вызвали полицейских, которые доставили нарушителя в отделение. 

Во время допроса иностранный гражданин рассказал, что он выступает 

против продажи алкоголя и таким образом пытался уничтожить харам.  

Сам он находился в состоянии алкогольного опьянения. 

Также важно помнить, что Россия – светское и многонациональное 

государство.  
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Государственной религии и верховенства любой религии над законами  

в России нет, поэтому будьте аккуратны, затрагивая темы религии. Не нужно 

пытаться изменить Конституцию России и жить по законам шариата вразрез  

с законодательством России. 

Большинство жителей России – православные. Но также среди коренных 

народов, проживающих в нашей стране, есть и мусульмане, и буддисты,  

и представители других конфессий, поэтому пребывая в России вам необходимо  

с уважением относится ко всем религиям и национальностям. 

Абсолютно недопустимо, например, приходить в храм или церковь  

и задувать свечи, портить иконы, прерывать богослужение или молитву. 

В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии 

публично, (совершать религиозные обряды на улице, проводить в общественных 

местах намаз, читать молитвы и т. д.). Для этого есть специальные места – храмы, 

мечети, церкви, синагоги, молельные комнаты и т.д.  

Также обращу ваше внимание на то, что все государственные учреждения  

в России, в частности школы и больницы, являются светскими. И если вдруг  

вы прибыли в Россию с детьми и планируете устроить их в образовательное 

учреждение, помните, что школа может потребовать от вас носить строго 

установленную школьную форму и запретить посещать занятия в религиозной 

одежде. Это является правомерным!  

Строго недопустимыми в России являются публичные жертвоприношения 

животных. За это следует административная ответственность. 

Пример 

В Нижнем Новгороде, во дворе школы иностранные рабочие убили  

и разделали барана. 

Пример 

А в жилом комплексе в Москве прямо на глазах у ребенка иностранный 

гражданин провел живого барана, завел его в лес неподалеку и там же зарезал 

и оставил возле пешеходной дорожки.  

14. В России запрещено ношение огнестрельного и холодного оружия. 

Это может быть опасно как для вас, так и для окружающих.  

Также, например, традиция стрелять в воздух на свадьбе в России 

является неприемлемой и может привести к судебным разбирательствам.  

Пример 

Такой инцидент произошел в Санкт-Петербурге. 

Как пояснил сам иностранный гражданин: «Вчера мы ехали на свадьбу,  
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и, как у нас на свадьбе положено по обычаям, я стрелял из пистолета. 

Раскаиваюсь, больше такого не повторится», – сказал нарушитель. 

Посетить регистрацию брака он успел, но поздравить молодых уже  

не удалось. Полицейские задержали иностранца между ЗАГСом и рестораном 

и возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. 

15. Также не стоит вызывающе вести себя в культурных и исторических 

местах около памятников, культурных достопримечательностей, музеев и пр. 

В _________ (субъект Российской Федерации) такими местами являются 

_________ (перечисляются основные культурные и исторические места). 

Особое отношение в России всегда проявляется к памяти о Великой 

Отечественной Войне, она бережно сохраняется и передается из поколения  

в поколение. В годы войны в СССР погибло более 26,6 млн. человек.  Советский 

народ сумел выдержать небывалый по силе удар врага, сорвать его планы, а затем, 

разгромив его полчища, одержать всемирно-историческую победу. Эта война 

изменила судьбу всей страны и каждого в ней живущего. 

Поэтому вести себя у памятников Великой Отечественной войны,  

в том числе у вечного огня, нужно соответствующе, с уважением,  

а их осквернение строго карается.  

Пример 

Трое иностранных граждан в самом центре Невинномысска, не найдя 

общественный туалет, справили нужду прямо на Вечный огонь. Они были 

задержаны, против них возбуждено уголовное дело. 

Есть и обратные примеры совместного вклада в сохранение памяти  

об исторических событиях, развитии культурных связей между нашими странами. 

 

3.4. Основы поведения с противоположным полом (мужчина–

женщина)  

Во избежание проблем важно еще раз отдельно обсудить тему 

взаимодействия с противоположным полом.  

Пример 

Сайдахмад Давлятов из Таджикистана, будучи ветераном афганской 

войны, занимается сохранением исторической памяти о воинах-

интернационалистах и развитием культурных связей между Россией  

и Таджикистаном. 
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Отношение к женщинам в России очень бережное, и прав у них  

столько же, сколько и у мужчин, поэтому и относиться к ним нужно 

соответственно.  

1. Как вы знаете, в России запрещено многоженство и многомужество. 

Мужчина или женщина может иметь только одного законного партнера.  

2. Браки в России признаются только между мужчиной и женщиной. 

Однополые браки в стране запрещены, а движение ЛГБТ+ признано 

экстремистским. 

3. Официальным браком в России признается только союз, 

зарегистрированный в органах ЗАГС. Религиозные браки не считаются 

официальными. 

4. Подчеркну, что в нашей стране запрещены фиктивные браки. 

Практика показывает, что иностранными гражданами такой союз может 

регистрироваться в корыстных целях – для получения гражданства Российской 

Федерации. При выявлении фиктивности брака нарушителей ждут серьезные 

последствия, и в дальнейшем возможности получить гражданство не будет.  

5. Особенно обращу ваше внимание на то, что нельзя физически 

прикасаться к незнакомым женщинам и мужчинам (дотрагиваться, обнимать, 

хватать за руки или за одежду и пр.), демонстрировать повышенное внимание  

к детям. Такие действия могут быть расценены как домогательство. Понуждение  

к совершению действий сексуального характера влечет за собой наказание в виде 

штрафа или лишения свободы. 

Пример 

В Нижнем Новгороде иностранный гражданин решил приобнять 

студентку во время поездки в автобусе, а после всю дорогу пытался  

ее потрогать через куртку. Подруге этой девушки пришлось достать телефон, 

чтобы сфотографировать его, что несколько охладило его пыл. 

Когда студентки собрались на выход, он хотел выйти на остановке  

и преследовать девушек, но за них заступились пассажиры и не дали ему выйти 

из автобуса.  

6. Обращаем ваше внимание на тот факт, что женщины в России 

традиционно носят яркую, иногда открытую одежду, что не является 

предосудительным и соответствует норме, а не готовности к знакомствам.  

7. Не следует издавать звуки, пытаясь привлечь внимание 

понравившейся женщины или мужчины (свистеть, цыкать и т. д.). 

8. Не рекомендуется предлагать незнакомым женщинам и мужчинам пойти 

в ресторан, в гости или гулять. 
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9. Недопустимо рукоприкладство, особенно в отношении женщин, 

пожилых людей и детей.  

 

3.5. Праздники современной России 

Для успешного общения в России очень важно знать культуру этой страны, 

поэтому давайте поговорим о праздниках, которые отражают историю, 

культурное наследие и традиции русского народа. Праздники официально 

считаются выходными днями.  

Новый год – это самый любимый и долгожданный праздник всех детей  

и взрослых, который с нетерпением ждут в каждой семье, к нему долго  

и тщательно готовятся. По традиции россияне слушают речь Президента, и под 

бой Кремлевских курантов поздравляют друг друга словами «С Новым годом!  

С новым счастьем!» и дарят подарки. 

Рождество Христово отмечают 7 января.  Большая часть верующих 

россиян – православные, поэтому с 1991 года Рождество признали 

государственным праздником. В ночь перед Рождеством во всех православных 

храмах России проходят торжественные богослужения. Рождество – это семейный 

праздник. В этот день принято собираться за большим общим столом  

и праздновать рождение Христа. 

День защитника Отечества ежегодно отмечают 23 февраля. В первую 

очередь праздник является символом уважения к истории страны и ее героям, 

которые проявили мужество, защищая свое Отечество. Однако по традиции  

в России в этот день принято поздравлять мужчин всех возрастов, даже тех,  

кто не имеет никакого отношения к армии.  

Первый весенний месяц традиционно ассоциируется с Международным 

женским днем, который в России отмечается 8 Марта. В этот день всех женщин, 

независимо от их социального статуса и возраста, поздравляют коллеги, 

родственники, друзья и дарят подарки и цветы. Традиционным символом 

праздника является веточка мимозы или букет тюльпанов. 

День Победы – это самый главный всенародный праздник в Российской 

Федерации и отмечается 9 мая. День Победы стал ознаменованием победоносного 

завершения Великой Отечественной войны советского народа против немецко-

фашистских захватчиков. День Победы, к которому вся страна шла долгие 1418 

дней, навеки стал всенародным праздником, «праздником со слезами на глазах».  

Дополнительная информация для лектора 

Ежегодно в этот день проходит парад на Красной площади в Москве,  

а во всех городах России проводится акция – Бессмертный полк. Главная его 

https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/
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задача – увековечение подвига героев Великой Отечественной войны, 

сохранение памяти о доблести и героизме народа. Люди с портретами своих 

родственников-фронтовиков проходят по центральным улицам большинства 

городов, в память об участниках Великой Отечественной войны. 

«Бессмертный полк» важен для россиян, ведь это память о тех, кто погиб  

в Великой Отечественной войне, кто жизни свои отдал за освобождение  

не только граждан СССР, но и Европы от фашистских оккупантов. 

День России – важный государственный праздник Российской Федерации, 

который отмечается 12 июня.  В этот день в 1990 году была принята Декларация  

о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено 

главенство Конституции России и ее законов, а страна получила новое название – 

Российская Федерация (Россия). 

4 ноября отмечается День народного единства. В честь славной  

победы русской армии над польскими интервентами. Сейчас в России  

День народного единства становится всё популярней. Ведь гордость  

за свою Родину,за ее прошлое и настоящее, и вера в её счастливое  

будущее – это то, что неизменно объединяет людей и делает их единым народом. 

 

3.6. Участие в незаконной деятельности  

А теперь поговорим о Российском законодательстве. В России, как  

и в любой другой стране, есть деятельность и ситуации, которые являются 

незаконными. Вы должны помнить, что участие в них наказывается по закону  

и может привести к вашей депортации на родину.  

Рассмотрим ситуации, где вас могут обмануть, и ситуации, за которые  

вы по незнанию можете понести наказание.  

1. Не соглашайтесь на работу для быстрого заработка! Способов 

быстро заработать крупную сумму денег не существует. Если вам предлагают 

сделать «ставку на спорт», сыграть в казино или лотерею – не соглашайтесь,  

вы только потеряете деньги. Для быстрого заработка вам могут предложить 

незаконную деятельность (например, доставка наркотиков, так называемых 

«закладок»). Вы можете даже не знать, что вы будете доставлять, однако это  

не защитит вас от ответственности, поэтому соглашайтесь только на работу,  

в которой уверены!  

2. Оформляйте все документы легально! Некоторые организации или 

люди предлагают «помощь в получении документов» за дополнительную плату – 

будьте внимательны. Это нелегальные услуги. Например, для легализации  

на территории России вам нужно получить сертификат о владении русским 
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языком, знании истории России и основ законодательства Российской Федерации. 

Если вам предлагают получить этот сертификат «без сдачи экзамена»  

или «со 100% гарантией» – знайте, это мошенники. Легализоваться в России  

и получить любые государственные услуги вы можете полностью самостоятельно 

без чужой помощи и за гораздо меньшую сумму денег! 

Когда вы приезжаете в другую страну и мало о ней знаете, вас очень легко 

обмануть. Поэтому обязательно узнавайте как можно больше о России  

и о легальном проживании в ней, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, 

когда вы не знаете, что делать.  

3. Избегайте межнациональных и любых бытовых конфликтов как  

с русским населением, так и с другими иностранными гражданами – это никогда 

не приводит ни к чему хорошему.  

4. Не поддавайтесь на провокации! Если кто-то (или вы сами) хочет 

«разобраться по-мужски» – это противозаконно. За драку в России вы можете 

быть задержаны сотрудниками полиции. Всегда старайтесь уладить спор словами, 

а не кулаками. Ну и, разумеется, в случае драки приедет наряд полиции и всех 

участников оштрафуют. Могут даже депортировать из страны из-за нарушения 

российского законодательства. 

Пример 

Массовая драка произошла из-за выяснения отношений между 

мигрантами на рынке. На следующий день драка повторилась. После 

конфликта к зачинщикам пришли представители правоохранительных органов. 

Были задержаны 8 человек, возбуждено уголовное дело. Теперь 

правоохранители будут чаще проверять рынок и иностранных граждан, 

которые там работают. 

5. Не ходите на митинги, демонстрации – обычно их организаторы 

просто хотят использовать вас для своих целей. Митинги и демонстрации  

без разрешения властей в России запрещены. Участников задерживают  

и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать из России.  

Вы приехали в нашу страну работать, поэтому в целях вашей безопасности  

не поддавайтесь на провокации и не допускайте возможности знакомым или 

незнакомым вам людям вовлечь себя в противоправную деятельность. Чтобы 

уберечь себя воздержитесь от посещения любых подобных мероприятий. 

6. Если в вашем окружении появляется человек, который рассказывает  

о незаконной, террористической или экстремистской деятельности и предлагает 

вам также в ней поучаствовать – не соглашайтесь и сообщите об этом  

в правоохранительные органы. В лучшем случае вас только депортируют  
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без права въезда в Россию. В худшем – вы будете арестованы, и придется сидеть  

в тюрьме.  

Стоит отметить, что иностранные граждане совершают и героические 

поступки, за что удостаиваются соответствующих наград. Приведем несколько 

таких примеров. 

 

 Пример 

На соседней стройке, в квартире на 25-м этаже, произошел пожар.  

На балконе одного из этажей стояла женщина с ребенком на руках,  

из квартиры шел дым.  

Иностранный гражданин из Таджикистана, работавший строителем, 

тотчас же бросился на помощь, потушив пожар и вытащив женщину  

и ребенка из огня до прибытия пожарных. 

За благородство и отвагу ему вручили награду и премию в размере  

50 000 рублей.  

Пример 

В октябре этого года уроженец Таджикистана, врач-кардиолог Мукамил 

Сангинов спас женщину, которой стало плохо в электропоезде. Она потеряла 

сознание, артериальное давление опустилось ниже критических значений. 

Мукамил тут же отозвался на помощь и общими усилиями удалось 

поддержать работоспособность сердечно-сосудистой системы до прибытия 

на станцию. 

Пример 

Шокиржон Рахматов отогнал от маленькой девочки напавшую на нее 

бойцовскую собаку. Ему вручили почетную грамоту за проявленное мужество. 

В России созданы достаточно комфортные условия для жизни и работы 

иностранных граждан: можно пользоваться медициной, удобствами жизни  

в России, ваши дети могут ходить в детские сады и школы и получать 

образование, вас полностью защищает закон. Но все это работает ровно  

до тех пор, пока вы соблюдаете российские законы.  

Соблюдайте все рекомендации этой лекции и приспособиться к жизни  

в России вам будет гораздо легче! 
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4. Ответственность за несоблюдение законодательства Российской 

Федерации 

Теперь мы подробно поговорим об ответственности за нарушение законов, 

которые мы с вами обсудили. 

Часто пребывающие в России иностранные граждане становятся 

правонарушителями не из-за злого умысла, а от незнания законодательства. 

Чтобы уберечь вас от таких нежелательных ситуаций, в ходе нашей лекции  

мы рассмотрим виды ответственности за нарушение законодательства,  

а также некоторые противоправные ситуации, в которые, к сожалению, попадали 

ваши соотечественники, и виды наказаний, которые за этим последовали.  

 

4.1. Административная ответственность 

Административным наказанием является штраф, административный арест 

(до 15 суток), обязательные работы и лишение специального права (например, 

права управлять автомобилем).  

Например, штрафом или арестом на срок до пятнадцати суток 

наказываются: нарушение общественного порядка, нецензурная брань  

в общественных местах, оскорбительные приставания к гражданам. 

Отдельно следует отметить ответственность за использование 

поддельных документов, чужих документов (подлог), а также ложных данных  

о себе при оформлении документов. В этом случае вас также могут привлечь  

к административной ответственности, а в особо серьезных случаях – даже  

к уголовной. Кроме этого, если поддельные документы используются на границе, 

въехать на территорию России не получится.  

Существует также наказание, которое может быть назначено только 

иностранному гражданину, – административное выдворение за пределы России. 

Такое выдворение может состоять в принудительном перемещении иностранных 

граждан через границу России или в самостоятельном выезде. До выдворения 

иностранные граждане могут быть помещены в специальное место – центр 

временного содержания. Такой центр нельзя покинуть по своему желанию. 

Административные наказания менее строгие, чем уголовные, однако  

для иностранных граждан привлечение к административной ответственности 

может иметь очень неприятные последствия.  

Обращаем ваше внимание: если иностранный гражданин в течение 3 лет 

2 раза или более привлекался к административной ответственности  

в России, ему могут запретить въезд в Россию на 3 года.  
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Въезд будет запрещен на 5 лет, если иностранный гражданин 2 раза  

или более за год привлекался за административные правонарушения, связанные  

с посягательством на общественный порядок и общественную безопасность  

либо с нарушением режима пребывания, порядка осуществления трудовой 

деятельности на территории России.  

Также въезд запрещают на 5 лет после назначения административного 

выдворения. Если административное выдворение назначается повторно, въезд  

в Россию запрещается на 10 лет. 

Кроме того, вследствие нарушения иностранным гражданином 

законодательства Российской Федерации в отношении него может быть принято 

решение о недопущении въезда в Российскую Федерацию или нежелательности 

его пребывания в России. Если такие решения были приняты, иностранный 

гражданин обязан покинуть территорию России. В противном случае он подлежит 

депортации. Также упомянутые решения не позволят больше въезжать в страну  

в течение установленного срока.  

 

4.2. Ответственность за нарушения миграционного законодательства 

Отдельным видом нарушений законов является нарушение порядка въезда 

иностранных граждан, правил пребывания в Российской Федерации,  

то есть миграционного законодательства. 

Обычно такие нарушения ведут к штрафу в размере от 2 до 5 тысяч 

рублей, а также могут вызвать выдворение из страны (по усмотрению суда  

или уполномоченного должностного лица). 

Сейчас мы с Вами рассмотрим основные нарушения миграционного 

законодательства. 

1. Несоответствие фактической цели въезда и пребывания в Россию 

той, которая указана в документах. 

2. Нахождение на территории России без документов, в том числе если 

они были утрачены, а заявление об их утрате в МВД России не подано. Это влечет 

наложение административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей  

с административным выдворением за пределы Российской Федерации. 

3. Нарушение правил постановки на миграционный учет влечет 

наложение штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей с административным 

выдворением за пределы России или без такового. 

4. Работа без патента или работа по патенту, оформленному в другом 

регионе или по другой профессии. Данные нарушения влекут наложение 

административного штрафа в размере от 2 до 5 тысяч рублей  
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с административным выдворением за пределы Российской Федерации  

или без такового. 

5. Несоблюдение сроков оформления патента влечет наложение штрафа 

в размере от 10 до 15 тысяч рублей. 

6. Нахождение на территории России после окончания срока действия 

документа (патента, РВП и т. д.). 

ВАЖНО: Помимо административной ответственности превышение срока 

пребывания в России ведет к запрету на въезд в течение трех лет со дня выезда  

из Российской Федерации. Если по истечении срока законного пребывания  

в России иностранный гражданин непрерывно находился в ней от 180  

до 270 суток, въезд запрещается на 5 лет, свыше 270 суток – на 10 лет. 

 

4.3. Уголовная ответственность 

Уголовная ответственность наступает в случае серьезных нарушений. 

Наказание за преступления может быть в виде штрафа, обязательных работ, 

ареста, лишения свободы и др. Наиболее тяжкие преступления наказываются 

более продолжительными сроками лишения свободы.  

К уголовной ответственности могут быть привлечены лица, достигшие  

16 лет, но за некоторые преступления (например, кража, изнасилование, 

убийство) – ответственность наступает с 14 лет. 

Рассмотрим подробнее, в каких случаях наступает уголовная 

ответственность.  

Во-первых, на территории России запрещен оборот наркотических 

средств: 

  за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление 

наркотических средств предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения 

свободы; 

  за незаконное производство, сбыт, пересылку наркотических 

средств предусматривается наказание вплоть до пожизненного лишения 

свободы; 

  за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов предусматривается наказание вплоть до 15 лет 

лишения свободы. 

Пример 

Во Владикавказе полицейские задержали 27-летнюю уроженку одной  

из Центрально-Азиатских республик, которая привезла партию наркотиков 
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объемом примерно 650 доз, упаковала ее в съемной квартире и планировала 

распространять на территории России..  

Против нее возбудили дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном 

размере, и теперь ей грозит до 20 лет тюрьмы. 

Особенно строго в России карается изнасилование и совращение детей.  

В Советском союзе, например, в отношении таких преступлений применялась 

исключительная мера наказания, т.е. смертная казнь. К сожалению, случаются  

и такие случаи в том числе с участием иностранных граждан. 

Пример 

Так, иностранный гражданин приехал на Дальний Восток на заработки  

и совершил преступление против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних детей. Его осудили на 19 лет тюрьмы. 

Пример 

В Москве водитель такси изнасиловал пассажирку, которую вез  

с праздника домой, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, так как она 

была пьяна. В отношении напавшего на женщину злоумышленника возбуждено 

уголовное дело. 

Также уголовная ответственность наступает за побои, угон машины, 

хулиганство, убийство и т.д. 

Пример 

Кунгурский городской суд Пермского края осудил иностранного 

гражданина, работавшего водителем-дальнобойщиком, за ДТП  

со смертельным исходом, унесшее жизни 2 людей.  Водитель самосвала сильно 

превысил скорость, пересек сплошную разделительную линию, выехал на полосу 

встречного движения и столкнулся в лоб с легковым автомобилем. 

Суд приговорил виновного к двум годам лишения свободы. 

Пример 

Молодые иностранные граждане в общественных местах регулярно 

нападали на местных жителей и провоцировали конфликты. Нападавшие были 

задержаны, им грозит до 7 лет лишения свободы. 

Обращаем внимание, что на текущий момент к уголовной 

ответственности могут привлечь также участников массовых 

несогласованных акций! 

Некоторые серьезные нарушения миграционного законодательства также 

влекут уголовную ответственность в случаях, предусмотренных Уголовным 
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кодексом. Например, организация незаконного въезда или незаконного 

пребывания в России может быть наказана тюрьмой на срок до 5 лет.  

Фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства, 

где он реально не проживает, тоже является преступлением. За него будет 

отвечать лицо, достигшее возраста 16 лет, являющееся собственником  

или нанимателем жилого помещения в России, в котором были фиктивно 

зарегистрированы иностранцы. Наказанием может являться штраф в размере  

от 100 до 500 тысяч рублей. 

 

4.4. Ответственность за участие в террористической деятельности 

Российское законодательство ориентировано на охрану прав человека,  

безопасную и спокойную жизнь российских граждан и прибывающих в нашу 

страну иностранных граждан. 

Однако жители нашей страны, как и ваших республик, столкнулись  

с новыми угрозами национальной безопасности из-за распространения 

международного терроризма и экстремизма.  

В основе экстремизма всегда лежит агрессия. Экстремисты считают себя 

исключительными, превосходящими людей другой национальности  

либо вероисповедания. Это порождает ненависть и вражду среди разных народов  

и приводит к межнациональным и межрелигиозным конфликтам. 

К преступлениям экстремистского характера относятся:  

  публичные призывы к действиям, направленным на нарушение 

территориальной целостности страны;  

  призывы против безопасности государства; 

  разжигание национальной или расовой вражды; 

  публичная демонстрация нацистской символики; 

  распространение экстремистских материалов и другое.  

Терроризм по своей бесчеловечности и жестокости превратился сегодня  

в одну из самых страшных проблем всего человечества. Суть  

терроризма – это насилие с целью устрашения. Последствия террористических 

актов – это всегда страх и паника среди населения, боль и слезы, масштабные 

разрушения и материальный ущерб. Бесчеловечная сущность терроризма 

проявляется в том, что жертвами террора становятся, как правило, совершенно 

безвинные люди – женщины, старики и дети. Это зло может коснуться и ваших 

близких. 

22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» совершен 

крупнейший террористический акт в истории современной России. Террористы 
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напали на концертный зал, открыли огонь по мирным людям, среди которых были 

дети. Затем подожгли зрительный зал.  

В результате жестокой атаки погибли 145 человек, 551 – получил ранение. 

Эта кровавая акция вызвала международное осуждение и соболезнование.  

Она не посеяла страх в обществе, зато способствовала росту негативного 

отношения к мигрантам из стран Центральной Азии.  

Нет сомнений, что не только исполнители террористического акта,  

но и те, кто помогал им деньгами, жильем, транспортом, сообщал необходимые 

сведения, будут найдены и привлечены к уголовной ответственности. 

Дополнительная информация для лектора 

Важно знать, что террористические акты бывают нескольких видов: 

  взрывы в местах массового скопления людей (во дворах,  

в транспорте, в зданиях, на рынках, на стадионах, торговых центрах); 

  захват транспортного средства: самолета, железнодорожного поезда, 

автомобиля, морского судна с пассажирами; 

  убийства или захват заложников с применением огнестрельного оружия; 

  применение взрывчатых и отравляющих веществ, закамуфлированных 

под бытовые предметы, в почтовых посылках или бандеролях; 

  диверсии, минирование объектов промышленности, транспорта, связи, 

военных объектов, жилых и административных зданий; 

  отравление систем водоснабжения, продуктов питания населения. 

Существуют нормы законодательства Российской Федерации, 

устанавливающие ответственность за участие в террористической  

и экстремистской деятельности, разжигании расовой, национальной  

и межрелигиозной вражды. Преступления террористического характера строго 

регулируются Уголовным кодексом Российской Федерации и караются 

пожизненным лишением свободы.  

Обратите внимание, что иногда эта опасность приходит вместе с хорошо 

знакомым человеком, который вежливо обращается к вам с просьбой  

что-то передать другому человеку (письмо, коробку). Вас могут попросить 

понаблюдать за чем-нибудь «по дружбе» или за небольшое вознаграждение,  

а затем просто рассказать об увиденном. Потом в местах, за которыми наблюдали 

или куда что-то передавали, могут прогреметь взрывы, выстрелы, погибнуть 

люди. Помните, что за содействие террористической деятельности также 

привлекают к ответственности. 
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Содействие террористической деятельности: склонение, вербовка  

или иное вовлечение лица наказывается лишением свободы на срок  

от 5 до 20 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или пожизненным 

лишением свободы. 

Пример 

Сотрудники ФСБ задержали одного из главарей террористической 

организации, планировавшего теракты в Москве и в Новосибирске.  

Для терактов в террористическую организацию они вербовали своих 

соотечественников – иностранных граждан. Был организован тайник  

с оружием и боеприпасами. 

Преступник был признан виновным в совершении 21 преступления  

и приговорен к пожизненному лишению свободы, а также к штрафу в размере 

1,5 млн. рублей. 

Совершение террористического акта (взрыв, поджог или действия, 

устрашающие население и создающие опасность гибели человека) наказывается 

лишением свободы на срок от 10 до 20 лет.  

Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма наказываются штрафом до 1 миллиона 

рублей либо лишением свободы на срок от 2 до 7 лет.  

Пример 

В Республике Коми был осужден человек именно по этой статье 

за оправдание террористического акта: он опубликовал на своей странице  

в социальных сетях видео взрыва, произошедшего на территории России,  

и свои комментарии, оправдывающие этот теракт 

Поджог военкомата также расценивается как теракт или диверсия. 

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы 

сроком до 20 лет. 

Пример 

Подобный инцидент произошел в Омске. За поджог военкомата  

1-й Восточный окружной военный суд приговорил иностранного гражданина  

к 13 годам тюрьмы. 

Чаще всего преступники пытаются нанести ущерб объектам транспортной 

инфраструктуры. Подобные случаи произошли в нескольких городах России, 

ряд из которых был своевременно предотвращен, были возбуждены уголовные 

дела и злоумышленникам грозит до 20 лет лишения свободы. 
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В последнее время значительно расширились масштабы так называемого 

«психологического террора» в форме телефонных звонков о ложных актах 

терроризма, минировании объектов образования, здравоохранения. За заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, максимальное наказание определено  

в виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. 

Подводя итог еще раз обращу ваше внимание, что и террористическая,  

и экстремистская деятельность направлены на нарушение прав и свобод человека 

и гражданина, основ конституционного строя, обеспечения целостности  

и безопасности Российской Федерации. 

Надо помнить, что террористы – это не только вооруженные люди в масках, 

которые принуждают вас под страхом смерти творить беззаконие. Современные 

террористы могут маскироваться под законопослушных граждан, но цель у них 

одна – убивать и разрушать! 

Чтобы не стать участником террористической или экстремистской 

деятельности, будьте бдительны, имейте твердую позицию неприятия насилия  

и стремления к безопасности. Если вам стали известны любые факты организации 

теракта, оказания террористам какой-либо помощи, включая финансирование, 

распространения различных материалов, призывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления террористической деятельности, убедительная 

просьба сообщайте в правоохранительные органы по телефону 112. 

Это спасёт жизни многих людей! 

Приведем пример и героического поступка, совершенного иностранным 

гражданином для предотвращения террористического акта. 

Пример 

Иностранный гражданин из Таджикистана помог задержать 

злоумышленника, вошедшего в мечеть в подмосковье с гранатой в руках.  

Он подбежал к нему и вывел из мечети. Преступника задержали, позднее 

оказалось, что граната была муляжом. Никто не пострадал. 

Подытоживая эту часть нашего занятия, хочется сказать,  

что легальная жизнь на территории России не только возможна,  

но и довольно просто достижима. Соблюдайте миграционное 

законодательство, вовремя оформляйте и продляйте документы,  

и вы сможете сосредоточиться на работе – законодательство Российской 

Федерации будет вам в этом помогать. Но если Вы будете вести себя 

непристойно и этот закон нарушать – в лучшем случае вы заплатите 

большой штраф, а в худшем – придется отправиться в тюрьму и больше 

никогда не приезжать в Россию.  
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Ну и напоследок, чтобы у вас не оставался осадок от разговора  

о преступлениях, наказаниях и неправильном поведении, я вам расскажу 

буквально в двух словах об истории отношений России со странами Центральной 

Азии. Что нам с вами важно помнить. 

 

5. История отношений России и стран Центральной Азии  

Безусловно, узы дружбы, которые связывают Россию и Центральную Азию 

имеют многовековую историю.  

История активных контактов началась более 200 лет назад. Так, например, 

русскими были основаны крепости, которые впоследствии стали крупными 

городами Центральной Азии (Астана, Раим, Кокшетау, Алма-Ата).  

Вхождение среднеазиатских земель в XIX веке в Российскую Империю 

хорошо повлияло на развитие экономики Центральной Азии: началось развитие 

сельского хозяйства, появилась промышленность, строились железные дороги, 

было открыто 60 школ. В школах обучали чтению и письму на русском языке,  

но с уважением относились к традициям, религии и языку населения. 

В XX веке во времена Советского союза связь наших регионов только 

крепла. Одним из главных преобразований советской власти было объединение 

многочисленных племен в советские нации казахов, киргизов, каракалпаков, 

узбеков, туркмен и таджиков, что позволило народам в СССР развиваться  

как государственным нациям. Позже именно это сделало возможным появление  

в регионе новых отдельных государств на культурной и экономической базе 

бывших союзных республик. 

Помимо этого, развивалась промышленность, открывались крупные 

предприятия, такие как Ленинабадский шелковый комбинат, механический завод 

в г. Орджоникидзеабад, Душанбинские шелкомотальная фабрика и кожевенный 

завод. Развивалась горнорудная промышленность.  

В Центральной Азии была практически искоренена неграмотность, 

существовала развитая сеть учреждений народного образования. Получила 

развитие национальная литература на основе нового алфавита (созданного  

на основе русского алфавита), что открыло возможность для проявления таланта 

таких писателей, как Мухтар Ауэзов, Садриддин Айни, Абдурауф Фитрат, Хаким 

Ниязи, Сейитнияз Атаев и многих других.  

Остановимся подробнее на великих деятелях в области литературы, 

искусства и науки.  

Садриддин Айни (1878–1954) – таджикский советский писатель, 

общественный деятель и ученый, автор трудов по истории и литературе народов 
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Средней Азии. Айни является основоположником таджикской советской 

литературы и одним из зачинателей узбекской советской литературы. 

Одним из самых ярких писателей Киргизской ССР стал Чингиз Айтматов. 

Родившийся в Шекере, он с любовью воспевал родные земли и характеры 

земляков. Произведения писателя переведены на 174 языка мира. Общий тираж 

его произведений составляет 80 миллионов. Он был отмечен самыми высокими 

наградами как Республики, так и СССР. Влияние его произведений на советскую 

литературу огромно, рассказы вошли в школьную программу по литературе. 

Также Чингиз Айтматов неоднократно номинировался на Нобелевскую премию 

по литературе. 

Разнообразную реализацию идей национальной самобытности можно 

наблюдать в творчестве узбекских и таджикских живописцев, опиравшихся  

на традиции народного искусства. 1960-е годы стали преддверием подъема 

национальных школ. Это было связано с приходом в искусство первого 

поколения профессиональных художников региона, подготовленных в вузах 

Москвы и Санкт-Петербурга. Это Рахим Ахмедов, Нигмат Кузыбаев, Маннон 

Саидов, Тачат Оганесов в Узбекистане, Зухур Хабибуллаев, Абдурахман 

Рахимов в Таджикистане. 

В области музыкального искусства стоит упомянуть имя автора Гимна 

УзССР (1947) и Гимна Узбекистана (1992), Мутала Бурханова (1916–2002) – 

известного советского узбекского композитора и общественного деятеля. 

Заслуженный артист Узбекистана Мутал Бурханов получил высокую оценку  

за вклад в развитие узбекской музыки. 

Зиёдулло Шахиди (1914–1985) – выдающийся советский таджикский 

композитор. Народный артист Таджикской ССР. Председатель правления Союза 

композиторов Таджикской ССР. Его считают одним из основоположников 

современной классической таджикской музыки.   

Помимо литературы развивались и точные науки. Так, можно отметить 

узбекского и советского архитектора, заслуженного строителя Узбекской ССР, 

народного архитектора СССР и одного из авторов архитектурного центра 

Ташкента Адылова Сабира Рахимовича. Закончив архитектурный факультет 

института в Ташкенте, он быстро стал главным инженером сначала Алмалыка,  

а потом и Ташкента.  

Также не стоит забывать и про выдающегося математика Джураева 

Абдухамида Джураевича, который получил образование в Душанбе,  

где продолжил работать преподавателем. После этого он переехал в Новосибирск 
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только для того, чтобы потом вернуться в Таджикскую ССР и развивать  

там науку.  

И этот список можно продолжать еще долго. Используя привилегии, 

которые давала советская система образования и российская культура, граждане 

республик могли развиваться и помогать развивать культуру у себя на родине. 

Самым страшным событием XX века была Великая Отечественная война, 

которая ещё больше сплотила наши народы. Во время Великой Отечественной 

войны наши народы также шли рука об руку, перенося все невзгоды.  

Туркменистан приютил до 50 тысяч человек и стал перевалочным пунктом 

для полумиллиона беженцев, небольшой Кыргызстан принял свыше 150 тысяч, 

Таджикистан – 100 тысяч, из них 10 тысяч – дети.  

Так, семья узбекского кузнеца Шоахмеда Шамахмудова усыновила  

и воспитала в годы Великой Отечественной войны пятнадцать осиротевших детей 

разных национальностей. 26 мая 1982 г. в Ташкенте на площади, получившей 

название «Дружбы народов», был установлен памятник семье Шамахмудовых – 

монумент Дружбы народов. 

Дополнительная информация для лектора 

Большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной 

Азии успешно развиваться. Уровень жизни населения неуклонно рос, строилось 

много промышленных предприятий, которые были основой экономики  

и благополучия современных республик. По данным за 1989 год, численность 

русского населения в республиках Средней Азии составляла 9,5 млн. человек.  

Из них в Казахстане – 6,2 млн., в Узбекистане – 1,6 млн., в Киргизии – 917 тыс., 

в Таджикистане – 388 тыс., в Туркменистане – 334 тыс. человек. Это русские 

и их дети, которые приезжали в Союзные республики строить промышленные 

предприятия, города и инженерные сооружения, учить детей в школах  

и студентов в институтах, заниматься наукой и искусством. СССР вел 

политику, направленную на построение единого общества и культуры,  

где подразумевалось общее равенство граждан перед законом вне зависимости  

от национальности и вероисповедания. 

В последние несколько лет отношения России и Центральной Азии 

характеризуются достаточно высокой динамикой, что особенно заметно  

на примере экономической сферы. Развитию взаимодействия во многом 

благоприятствуют традиционно тесные двусторонние и многосторонние связи:  

в силу исторической общности, географического соседства, взаимного 

стремления к сотрудничеству. 
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Россия по-прежнему поддерживает теплые отношения со странами 

Центральной Азии и их лидерами. Создаются многие инфраструктурные проекты, 

автомобильные и железнодорожные коридоры. Россия также помогает 

государствам в их борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков 

и контрабандой оружия из соседнего Афганистана. 

За последнее десятилетие отношения России и Центральной Азии 

углубились. Эта связь и сотрудничество открывают возможности для улучшения 

будущих экономических и торговых отношений, развития дипломатических  

и политических связей, сотрудничества в области обороны и контактов между 

людьми. 

Дополнительная информация для лектора 

Даже после распада СССР Россия является ведущим партнером стран 

Центральной Азии. Всего за период с 2008 по 2020 годы Россией было оказано 

содействие странам Центральной Азии в объеме, превышающем 6 миллиардов 

долларов. Порядка 160 тысяч граждан среднеазиатских стран обучаются  

в вузах России ежегодно, из них более 60 тысяч обучаются за счет российской 

стороны. Списываются задолженности, оказывается поддержка в форме 

беспошлинной поставки нефти. Россия активно инвестирует средства  

в поддержку Центральной Азии, помогает создавать рабочие места, 

создавать совместные предприятия. За период после распада СССР таким 

образом было создано свыше 900 000 рабочих мест. 

Нельзя забывать нашу общую историю, наши победы и поражения. Мы бок 

о бок сражались и победили в борьбе с такой страшной мировой угрозой,  

как нацизм. Вместе восстанавливали Ашхабад и Ташкент после ужасного 

землетрясения, строили заводы, оживляли пустыни. Если мы сможем 

сохранить эту связь, то сможем стать еще сильнее. 

 

6. Заключение 

Подытоживая сегодняшнюю лекцию, хочется сказать следующее. У наших 

стран есть огромное совместное прошлое. Оно было разным, но в нашей работе 

сообща и с уважением к интересам друг друга мы смогли достигнуть отличных 

результатов. Сегодня ситуация изменилась, но если мы будем с вами уважать 

интересы и традиции друг друга, соблюдать законы не только гостеприимства,  

но и наших стран, мы можем достигнуть многого. Поэтому давайте постараемся, 

и добро пожаловать в Россию!  
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Если у Вас есть какие-то вопросы, вы можете задать их сейчас и, конечно, 

взять буклеты – в них в компактной форме изложена информация, которая может 

понадобиться вам во время пребывания в Российской Федерации. 
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Центральный федеральный округ

Белгородская область
Область расположена на южных и юго-западных склонах Среднерусской 

возвышенности в бассейнах Днепра и Дона. Средняя высота над уровнем 
моря – 200 м.

Площадь региона составляет 27,1 тыс. кв. км, протяженность с севера 
на юг – 190 км, с запада на восток – 270 км. На юге и западе граничит с Луганской 
Народной Республикой, Харьковской и Сумской областями Украины, на севере 
и северо-западе – с Курской, на востоке – с Воронежской областью.

Климат в нашем регионе умеренно-континентальный. Средняя годовая 
температура: +5,8°С на северо-востоке, +7°С на юго-востоке.

Численность населения составляет 1514,5 тыс. чел. Этнический состав: 
93% – русские, 5% – украинцы, 0,4% – белорусы и др. Основная 
религия – православие. Регион входит в состав Центрального Федерального округа 
Российской Федерации и Центрально-Черноземного экономического района. 
Включает 13 муниципальных районов, 9 городских округов.

Административный центр области – г. Белгород, население 
города – 333,9 тыс. чел. Город Белгород расположен в 695 км к югу от Москвы. 
Основан в 1596 г. День города празднуется – 5 августа.

Герб Белгородской области: на сине-голубом поле черный орел 
с серебряными глазами, золотым клювом, языком и когтями над лежащим 
на зеленой земле золотым львом с серебряными глазами, зубами, когтями 
и красным языком. Флаг региона представляет собой полотнище, разделенное 
синим крестом на четыре равные части белого, зеленого, красного и черного 
цветов, на белом поле – герб области.

Основными отраслями хозяйства являются: обрабатывающая индустрия, 
сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля и добыча полезных ископаемых.

В числе ведущих предприятий – ОАО «Оскольский 
электрометаллургический комбинат», ОАО «Лебединский ГОК», ОАО 
«Стойленский ГОК», ОАО «Комбинат КМАруда», ГК «Агро-Белогорье», 
агропромышленный холдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», и этот список можно 
продолжать еще долго.

Средняя заработная плата в нашем регионе – 49,7 тыс. руб.
В систему образования включены свыше 70 учебных заведений 

и организаций.
Наиболее крупными вузами являются Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет, Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова, Белгородский государственный 
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сельскохозяйственный университет им. В.Я. Горина, Белгородский юридический 
институт МВД Российской Федерации, Белгородский государственный институт 
культуры и искусств.

 В Белгородской области открыто значительное число музеев, библиотек, 
кинотеатров, концертных залов. Регулярно проводятся широкомасштабные 
выставки, фестивали, концерты.

В числе популярных и посещаемых учреждений культуры 
– Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама 
«Курская битва – Белгородское направление», Мемориальный комплекс «Курская 
Дуга», Белгородский государственный академический драматический театр 
им. М.С. Щепкина, Белгородская государственная универсальная научная 
библиотека, Белгородский областной краеведческий музей, Белгородская 
государственная филармония.

 Регион обладает большим потенциалом для развития туризма. Во многих 
районах области построены санатории и базы отдыха. Популярностью среди 
гостей Белгородчины пользуется расположенный в районе г. Чернянка 
историко-археологический комплекс «Холковские пещеры», где сосредоточены 
подземные монастыри с разветвленной системой туннелей. Особое значение имеет 
памятник ратной славы России – Прохоровское поле и мемориальный комплекс 
«Курская дуга».

Брянская область
Брянская область — регион, расположенный в Центральной России к юго-

западу от Москвы, на границе с Украиной и Белоруссией. Площадь 34,9 тыс. км2. 
Население 1152,5 тыс. чел. 

Брянская область является многонациональным регионом. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2020 года большинство населения Брянской 
области составляют русские – 95,87%, 0,49% – украинцы, 0,33% – армяне, 
0,20% – белорусы, 0,15% – азербайджанцы, 0,14% – таджики, 1,76% – другие 
национальности.

Так как Брянская область граничит с Украиной и Белоруссией, в регионе, 
особенно в приграничных районах, ярко выражен особенный южнорусский говор, 
смесь языков. 

Климат области умеренно континентальный с тёплым летом и умеренно 
холодной зимой. Средняя температура января −7…−9 °C, средняя температура 
июля +18...+20 °C.

Значительная часть области (около четверти общей площади) покрыта 
лесами. Леса самых разнообразных типов: хвойные, смешанные 
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и широколиственные, а также лесостепь. Полезные ископаемые: месторождения 
песков, глин, мела, мергеля и других стройматериалов, а также фосфоритов.

Ведущими видами экономической деятельности являются обрабатывающие 
производства; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 
деятельность по операциям с недвижимым имуществом; транспортировка 
и хранение; государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 
образование; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 
строительство, на долю которых приходится 90,7% произведенного валового 
регионального продукта.

В регионе действует более 300 религиозных организаций (протестантские, 
православные, иудейские, мусульманская, римско-католическая), доминирующее 
место среди которых занимает Русская Православная Церковь (238 организаций).

Также в Брянской области действуют 13 общественных объединений, 
созданных по национальному признаку: армянская, азербайджанская, белорусская, 
польская, еврейские, украинская, узбекская, цыганская.

В целях укрепления единства российской нации, патриотического 
воспитания подрастающего поколения в Брянской области ежегодно проходят 
праздничные мероприятия, такие как: День России, День Государственного флага 
Российской Федерации, День народного единства, День единения народов 
Белоруссии и России, «Крымская весна», Межрегиональный фестиваль «На земле 
Бояна», Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство».

Брянская область гордится званием края партизанской славы.
Патриотические маршруты памяти по партизанским тропам, мемориальные 

объекты, музеи, посвященные памяти жертв мирного населения в годы Великой 
Отечественной войны, являются особого почитаемыми среди жителей и гостей 
нашего региона. Вы имеете уникальную возможность непосредственно 
прикоснуться к истории Великой Победы, посетив памятные места: мемориалы 
«Партизанская поляна», «Хацунь», «Стоянку партизанского отряда имени 
И.А. Виноградова на Круглом озере, Курган Бессмертия.

Мемориальный комплекс «Партизанская Поляна» был открыт в 1969 году 
на месте, где накануне немецко-фашистской оккупации, в сентябре 1941 года, был 
проведён общий сбор Брянского городского и Брянского районного партизанских 
отрядов, начавших отсюда свой боевой путь. Территория комплекса является 
местом проведения крупных общественно значимых всероссийских, 
международных, областных акций, направленных на патриотическое 
и нравственное воспитание молодежи и сохранение памяти подвига брянцев. 
Особое значение отводится празднованию новой для России памятной даты 
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– Дня партизан и празднованию новой для России памятной даты – Дня партизан 
и подпольщиков, установленной в 2010 году и отмечаемой 29 июня. В этот день 
в регионе ежегодно проходит международный фестиваль «Партизанскими 
тропами Брянщины» в котором принимают участие делегации молодежи 
из регионов России, Белоруссии, делегации участников партизанского движения 
из регионов России, Белоруссии, почетные гости.

25 марта 2010 года указом президента Российской Федерации 
Д.А. Медведева Брянску присвоено звание Города воинской славы. В честь этого 
события на площади Воинской славы установлен Памятный знак. Стела 
в дорическом стиле устанавливается во всех городах, удостоенных звания Города 
воинской славы. С площади виден один из главных символов Брянска – Курган 
Бессмертия. Курган был заложен 7 мая 1967 года по инициативе горкома 
комсомола. Сюда непрерывным потоком шли люди с ведрами и коробками, 
баночками и мешочками. Они несли землю, чтобы положить ее в основание 
кургана. Эту землю несли представители всех районов области, ветераны войны – 
рядовые и генералы, Герои Советского Союза, участники партизанского движения, 
матери, сыновья которых не вернулись с полей. Тысячи юношей и девушек 
в свободное от работы время трудились над сооружением Кургана. Курган был 
открыт на следующий год 29 октября 1968 года. Курган прекрасно вписался 
в окружающую местность. Без него трудно представить парк «1000-летия 
Брянска» и сам город Брянск.

Особое внимание на Брянщине уделяется воссозданию православных 
святынь. Одной из важнейших святынь Брянской земли является Свенский Свято-
Успенский мужской монастырь, расположенный на окраине Брянска 
и являющийся одним из центров духовной жизни не только нашего края, но и всей 
юго-восточной Руси. Он возник ещё в конце XII века, в 1288 году. Помнит 
монастырь и о пребывании царя Петра I в октябре 1708 года. Сегодня об этом 
событии напоминают восстановленный домик, в котором останавливался 
государь, и дуб на берегу Десны.

В самом центре старого Брянска, в бывшей крепости, на горе, находится 
Покровский собор. С древних времён здесь находилась деревянная соборная 
церковь. Каменный собор был построен в 1698 году на средства брянского 
помещика стольника Е.Т. Алымова.

Поднимаясь на Покровскую гору, а именно в этом месте начинал развиваться 
Брянск в XII веке, это сердце города, всегда вначале видишь сияющие кресты над 
ярко-голубыми главами, а потом уже постепенно появляются белые стены. 
Строгий в своей простоте белый храм, необыкновенно красив, однако посещают 
его не только поэтому – в соборе хранятся иконы с мощами Николая Чудотворца, 
Пантелеймона Целителя, Луки Крымского, но особо известны и почитаемы 
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верующими чудотворные иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» 
и «Троеручица».

Символом возвращения к своим духовным корням стало создание Брянского 
Кафедрального Собора во имя Святой Троицы. Сияющая золотом своих куполов 
пятиглавное здание собора, построенное в древнерусском стиле, было освящено 
патриархом Кириллом в 2012 году.

Здесь можно поклониться мощам Преподобного благоверного князя Олега 
Брянского. Именем нашего земляка святого Александра Пересвета названа 
сооруженная рядом с собором колокольня.

Красоты Брянского края воспеты в стихах и прозе наших великих 
земляков, оставивших значительный след в мировой культуре. В селе Овстуг 
Жуковского района хранится память о великом русском поэте 
Ф.И. Тютчеве – Государственный мемориальный историко-литературный 
музей-заповедник Ф.И.Тютчева «Овстуг». Усадьба восхищает живописными 
видами парка, а музей – реликвиями. Каждый год в первую субботу июня в Овстуге 
проходит Всероссийский праздник поэзии.

Усадьба русского поэта, драматурга, писателя А.К. Толстого, расположена 
в селе Красный Рог Почепского района. Поэт бывал здесь с юношеских лет, здесь 
написаны многие его стихотворения, драма «Царь Борис», в этих местах прошли 
последние годы его жизни. У старинной деревянной Успенской церкви покоятся 
останки Алексея Константиновича и его музы, спутницы жизни Софьи Андреевны. 
Вы можете пройтись по заповедным охотничьим тропинкам и полюбоваться 
пейзажами, воспетыми в его произведениях.

Если вы планируете посетить исторические места, памятники архитектуры, 
музеи или монастыри Брянской области, вам следует ознакомиться с правилами 
их посещения.

Соблюдайте тишину и уважительное поведение в культовых сооружениях, 
монастырях и музеях.

Не прикасайтесь к экспонатам, если это не разрешено. Многие музейные 
предметы являются хрупкими и уникальными.

Не употребляйте еду и напитки внутри помещений, если это не специально 
разрешено.

Уточните правила фото- и видеосъемки на объекте. В некоторых местах она 
может быть полностью запрещена или разрешена только без вспышки. 
В некоторых музеях и монастырях может взиматься дополнительная плата за право 
фото- и видеосъемки.

При посещении религиозных объектов (церквей, монастырей) избегайте 
откровенной, вызывающей одежды, женщинам следует покрывать голову 
платком, а мужчинам – снимать головные уборы.
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Не носите с собой громоздкие сумки, рюкзаки или чемоданы, которые могут 
помешать другим посетителям или нанести вред экспонатам.

Если культурное место расположено в природной зоне или парке, помните 
о важности охраны окружающей среды. Соблюдайте правила, не сжигайте 
и не бросайте мусор, не рисуйте на стенах и других поверхностях

Владимирская область
Владимирская область – один из самых молодых субъектов Российской 

Федерации. И одна их древнейших исторических земель России. В XII веке 
Великое княжество Владимирское было крупнейшим экономическим, 
политическим и культурным центром Руси, к XVI веку оно вошло в состав 
Великого княжества Московского, играло немаловажную роль в формировании 
единого Русского государства. Сегодня Владимирская область экономически 
развитый и благополучный регион, его государственный долг один из самых 
низких в стране. Благосостояние по-прежнему в немалой степени обусловлено 
близостью к Москве: от МКАД до границы области по Щелковскому шоссе всего 
62 километра. Территория региона составляет 29 тыс. км2 и сопоставима 
по площади с Арменией (29,7 тыс. км2) и Бельгией (30,3), но в масштабах России 
– это лишь доли процента. Население Владимирской области 1,34 млн. человек, 
из которых 360 тысяч – жители областного центра – города Владимира. Климат 
Владимирской области умеренно континентальный, с теплым летом, не очень 
холодной зимой, но нетипичный – в год на территорию поступает немногим более 
трети теоретически возможного объема солнечного тепла. Причина в сильной 
облачности, вызванной довольно частыми циклонами, приносящими с запада 
атлантические воздушные массы.

Географически Владимирская область занимает часть Восточно-
Европейской равнины – слабо всхолмленную, но с резкими перепадами высот, что 
позволило в нескольких районах региона организовать горнолыжные курорты.

Область нельзя назвать природной кладовой России. Однако здесь добывают 
известняк, торф, огнеупорную и кирпичную глину, строительные пески и камни. 
Кварцевые пески – чистые, мелкие, почти без примесей глинистых частиц 
ледникового происхождения, в больших объемах, имеющих федеральное 
значение, сосредоточены в южных районах (Гусь-Хрустальном и Меленковском) 
области. Применяются для производства стекла и хрусталя. Экономика 
Владимирской области – это многоотраслевой, динамично развивающийся 
комплекс, крупнейшей отраслью которого остается промышленность, 
включающая почти 4000 предприятий, из которых около 900 – крупные и средние. 
Наибольший удельный вес занимают машиностроение и металлообработка, 
на долю которых приходится свыше 40% объема выпускаемой 
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машиностроительной продукции, и пищевая промышленность. Область 
обеспечивает свыше 46% российского выпуска сортовой посуды, 25% оконного 
стекла, 21% стеклотары (бутылок из стекла). В регионе также работают ведущие 
российские машиностроительные, станкостроительные, текстильные и швейные 
предприятия, а также выпускающие продовольственные товары, 
электрооборудование, лекарственные препараты и бытовую технику. 
Сельскохозяйственные угодья области занимают около 860 тысяч гектаров. 
Ведущие направления – производство овощей, кормов и специальных сортов 
картофеля для дальнейшей переработки на чипсы. Удельный вес животноводства 
составляет 63,2% от общего объема сельхозпродукции региона. Специализация – 
производство молока, мяса (говядина, свинина, птица), яйца. Также в области 
разводят лошадей знаменитой породы «Владимирский тяжеловоз».

Во Владимирской области проживают представители 115 национальностей.
Основное население – русские (95,8%). Далее – армяне – 0,4%, украинцы – 

0,4%, таджики – 0,3%, татары – 0,3%, узбеки -0,3%, азербайджанцы – 0,2%, цыгане 
– 0,2%, белорусы – 0,1%. На территории региона зарегистрировано и осуществляет 
деятельность 27 национальных общественных организаций, 16 из которых 
объединены в Региональную общественную организацию «Ассамблея народов 
Владимирской области».

Владимирская область – исторически православный регион. Сегодня 
из 435 религиозных организаций – 82,3% выпадает на долю Русской православной 
церкви. 10 организаций – мусульманских, в 13 городах действуют мусульманские 
молельные дома, самый крупный – в городе Владимире. Ежегодно 
во Владимирской области проводятся мероприятия, посвященные 
государственным праздникам Российской Федерации, памятным датам в истории 
России, а также фестивали, популяризирующие культуру народов, проживающих 
в регионе. В регионе создан Дом Дружбы народов, который проводит большую 
работу в сфере популяризации культуры народов России, проживающих в регионе.

Воронежская область
Региональный компонент не представлен.

Ивановская область
Ивановская область расположена в центре европейской части России всего 

в 300 км от Москвы и граничит с Владимирской, Нижегородской, Костромской 
и Ярославской областями. Это одна из самых небольших областей России, 
её площадь составляет всего 21,4 тыс. кв. км, что сопоставимо, например, 
с Джизакской областью в Узбекистане и чуть меньше площади Армении 
(29,8 тыс. кв. км).
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Климат области умеренно континентальный. Для него характерно 
сравнительно теплое лето и умеренно морозная зима с устойчивым снежным 
покровом. 

Численность населения региона на 01.01.2024 составляет – 905,9 тыс. 
человек, из них подавляющее большинство – 82% – проживает в городах, сельское 
население составляет 18%. Ивановская область – многонациональный край. Здесь 
проживают армяне, татары, украинцы, азербайджанцы, таджики, цыгане, узбеки, 
киргизы, белорусы, но подавляющее большинство жителей, около 96%, русские. 
B состав области входят 21 муниципальный район и 6 городских округов. 
Областной центр – город Иваново, расстояние от Иваново до Москвы – 275 км. 
С 2018 года по маршруту Иваново – Москва – Иваново открыто движение 
электропоездов «Ласточка», время в пути составляет всего 3 часа 40 минут. Через 
Ивановскую область проходят важные транспортные магистрали, соединяющие 
центральные и западные регионы с восточными и юго-восточными регионами 
России. Выгодное географическое положение области способствует развитию 
внутренних и внешних экономических и культурных связей.

Исторически сложилось, что Ивановский край является текстильным 
центром нашей страны. Из-за огромного количества текстильных предприятий 
Иваново раньше называли «Русским Манчестером» и «городом ситцевых 
королей». Текстильную столицу России знают также как город невест. После 
Октябрьской революции город считался третьей пролетарской столицей после 
Москвы и Петрограда (Санкт-Петербурга) и получил второе название «Красный 
Манчестер» или «Родина первого Совета». Иваново также называют заповедником 
архитектурного авангарда.

Текстильное производство и производство одежды являются ключевыми 
отраслями промышленности региона. На территории региона функционирует 
свыше 1000 текстильных и швейных компаний. На предприятиях Ивановской 
области по итогам 2023 года выпущено 94% российской медицинской марли, 
81% хлопчатобумажных тканей, 80% белья постельного, 72% рукавиц 
и производственных (профессиональных) перчаток, 67% трикотажных или 
вязаных полотен, 64% ворсовых тканей, 58% готовых тканей, 55% спецодежды, 
31% льняных тканей, 28% нательного трикотажного или вязаного белья 
и 19% хлопчатобумажной пряжи.

В последние годы Ивановская область продолжает закреплять свои 
лидирующие позиции в текстильной отрасли и наращивать мощности 
в производстве трикотажного полотна. В регионе планируется производить ¾ всех 
трикотажных тканей страны.

Машиностроительная отрасль в структуре обрабатывающих производств 
Ивановской области занимает второе место. Причем, в последние годы 
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региональное машиностроение показывает наиболее активный рост и развитие. 
Основной специализацией отрасли является выпуск специальной и строительной 
техники, станков и оборудования к ним. На территории региона производятся 
также шумоизоляционные материалы, которые поставляются более чем в 40 стран 
мира, и медицинское оборудование для нейрофизиологии, функциональной 
диагностики и реабилитации, которое экспортируется в 102 страны мира.

Химический комплекс региона – одна из важнейших отраслей, благодаря 
которой обеспечивается полноценная работа металлургии, строительства, 
сельского хозяйства, фармацевтики и пищевой промышленности.

Также в Ивановской области развито производство древесных материалов, 
сельское хозяйство, добыча нерудных строительных материалов (гравий, песок, 
глина).

В Ивановской области в целях формирования условий, благоприятных для 
привлечения инвесторов и развития социально-экономической сферы, эффективно 
развиваются экономические зоны с особым правовым режимом ведения бизнеса 
и льготными налоговыми условиями: территории опережающего развития 
в моногородах Южа и Наволоки, особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Иваново».

Это один из наиболее масштабных и значимых проектов для Ивановской 
области по привлечению прямых инвестиций в приоритетные виды экономической 
деятельности. 

В Ивановской области развито малое и среднее предпринимательство. 
Для сравнения: по данным за 2022 год малый и средний бизнес формировал 36,1% 
валового регионального продукта региона, а по РФ – только 21,6%. В настоящее 
время в регионе отмечается дефицит кадров, особенно в организациях текстильной 
и легкой промышленности, пищевой индустрии, сферы здравоохранения 
и образования, торговли и услуг. В рейтинге наиболее востребованных 
работодателями профессий рабочих первые позиции занимают: швея, слесарь, 
оператор оборудования, водитель, продавец, электромонтер, упаковщик, повар, 
ткач. В категории служащих наиболее востребованы инженеры, учителя, врачи, 
медицинские сестры, воспитатели и другие специалисты.

Оказать помощь в поиске подходящей работы, трудоустройстве, 
профессиональном обучении и получении дополнительного профессионального 
образования могут областные государственные казенные учреждения центры 
занятости населения Ивановской области. Подробная информация 
о местонахождении и контактных телефонах центров занятости населения 
размещается на официальном сайте комитета Ивановской области по труду, 
содействию занятости населения и трудовой миграции в разделе «Контакты» 
по адресу: http: zan.ivanovoobl.ru.
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Ивановская область – это 17 городов, из которых 16 – малые. На территории 
региона находится множество памятников истории и культуры, а города области 
являются составной частью Золотого кольца России. Область гордится своими 
малыми городами. Представьте, что вы хотите:

- побывать на море – добро пожаловать в Юрьевец! Ширина Горьковского 
водохранилища (в народе Горьковское море или «горе-море») достигает 16 км! 
Кстати это самый старый город в Ивановской области и в 2025 году будет 
праздновать своё 800-летие на федеральном уровне. А ещё там находятся так 
называемые ивановские Мальдивы – Асафовы острова!

- посетить родовую вотчину царя Василия Шуйского, музей мыла или 
побывать на самом волшебном празднике Русское Рождество – добро пожаловать 
в Шую!

- посмотреть уникальный уголок русской природы, который с каждым годом 
привлекает всё больше отдыхающих и туристов – добро пожаловать в небольшой 
городок на Волге – Плёс! Это настоящий музей под открытым небом! Не зря 
в Плёсе бывали такие знаменитые художники как Илья Репин, Федор Васильев, 
Алексей Саврасов и, конечно же, Исаак Левитан, написавший здесь многие 
из своих главных полотен.

- совершить сплав на байдарках, плотах и катамаранах, а может купить 
самый ядреный сорт лука – добро пожаловать в Лух!

- посетить одну из столиц русского бурлачества, центр льняного промысла 
и вышивки – добро пожаловать в Пучеж!

- побывать в городе коневодческих традиций или попробовать 
напитки на все буквы русского алфавита – добро пожаловать в Гаврилов 
Посад! – попробовать вкусный парский калач и запить его чистой водой 
из родников, с которыми связаны легенды о чудесных исцелениях – добро 
пожаловать в Родники!

- посетить город на Волге с богатым купеческим прошлым, второй 
по численности населения и промышленному развитию – добро пожаловать 
в Кинешму!

В Ивановской области уже 16 лет работает «Ивановский Дом 
национальностей». В его составе – 30 национально-общественных объединений 
многих народов: азербайджанцев, арабов, армян, афганцев, вьетнамцев, белорусов, 
грузин, народов Дагестана, евреев, езидов, китайцев, молдаван, немцев, сирийцев, 
таджиков, татар, туркмен, узбеков, украинцев, чеченцев. Деятельность Дома 
национальностей демонстрирует пример единства, гармоничных 
межнациональных отношений, дружбы.
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«Ивановский Дом национальностей» находится по адресу г. Иваново, 
ул. Почтовая, д.3, телефон +7(4932)30-47-02, сайт находится по адресу 
http://idn-37.ru.

Калужская область
Калужская область – субъект Российской Федерации, который входит 

в состав Центрального федерального округа и расположен в центре Европейской 
части России. Областной центр – город Калуга, расположенный в 143 км от МКАД.

Область образована в 1944 году. Граничит с территорией города Москвы, 
с Московской, Тульской, Брянской, Смоленской, Орловской областями. Сегодня 
область – одна из наиболее экономически развитых в Российской Федерации. 
Проводимая в Калужской области экономическая политика изменила структуру 
её промышленного комплекса и создала условия для развития 
высокотехнологичных производств.

Активно развиваются и традиционные сегменты экономики, 
представленные производителями турбогенераторов и газотурбинных двигателей, 
железнодорожной техники, строительных материалов, электроники, оптических 
систем и других.

В Калужской области расположен первый наукоград Российской Федерации 
– г. Обнинск, где ведутся исследования в области атомной энергетики, 
космической техники, телемеханических устройств, радиооборудования 
и приборостроения. Первая в мире атомная электростанция была запущена тоже 
здесь. Обнинская АЭС начала работу в 1954 году.  Город Калуга считается 
колыбелью космонавтики. Здесь проживал и работал «отец» космонавтики 
Константин Эдуардович Циолковский, здесь же были написаны его базовые 
работы.

В июне 1961 года был заложен первый камень в основание Государственного 
музея космонавтики имени К. Э. Циолковского. 

Калужская земля является родиной трех первых русских цариц, 
родоначальниц династии Романовых: Евдокии Стрешневой, Натальи Нарышкиной 
и Евдокии Лопухиной. Калужский край питал три поколения русских царей, пока 
не родилась традиция брать в жёны иностранных принцесс. Полны событиями 
и военные страницы нашей истории.

В 1480 году на калужской земле произошло важное историческое 
событие – Великое Стояние на реке Угре, следствием которого стало 
окончательное освобождение Руси от ордынского ига. На его месте теперь 
возведен монастырь, создан музей-диорама.

В Отечественную войну 1812 года на территории Калужской губернии 
произошли события, изменившие ход войны и ставшие прологом к изгнанию войск 
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армии Наполеона из России. Ежегодно в г. Малоярославце проходит историческая 
реконструкция сражения с наполеоновскими войсками.

С 1941 по 1943 год вся территория Калужской области была театром 
военных действий Великой Отечественной войны. Окончательное освобождение 
Калужского края произошло 17 сентября 1943 года во время общего летне-
осеннего наступления Красной армии. Калужская земля является родиной 
выдающегося полководца, Маршала Победы – Г.К. Жукова.

Культурным наследием края является традиционная Калужская вышивка, 
или как ещё её называют Калужская перевить или Тарусская вышивка. Центром 
этого вида ремесла был город Таруса, привлекавший поэтов, писателей 
и художников своими живописными местами.

Хлудневская игрушка – русский художественный промысел в Калужской 
области. Своё название получил от деревни Хлуднево Думиничского района, где 
жили мастерицы, занимавшиеся этим ремеслом. Изготовлением игрушки сейчас 
занимаются потомственные мастера в деревне Хлуднево, а также мастера 
в посёлке Думиничи, дети и внуки хлудневских мастеров в городе Калуге.

Сегодня на землях Калужской области проживают представители 
108 этносов, крупнейшими из которых являются: русские – 906,5 тыс. человек 
(90,3%), таджики – 18,7 тыс. человек (1,8%), армяне – 12,5 тыс. человек (1,24%), 
узбеки – 12,0 тыс. человек (1,2%), украинцы – 8,8 тыс. человек (0,9%), 
азербайджанцы – 3,8 тыс. человек (0,37%).

В сфере поддержания межэтнических отношений установлен 
конструктивный диалог с 17 зарегистрированными в Калужской области 
национальными общественными объединениями (3 армянские, 
2 азербайджанские, 4 татарские, 3 еврейские, 1 дагестанская, 1 афгано- таджикская, 
1 узбекская, 1 цыганская, 1 молдавская). Активную работу ведет региональное 
отделение общероссийской общественно-государственной организации 
«Ассамблея народов России».

В регионе зарегистрировано 278 религиозных организаций: 
Русская православная церковь – 230, исламские организации – 2, иудейские 
организации – 3, и другие.

Одним из самых почитаемых мест является Введенская Оптина 
пустынь – ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви, 
в который за духовной помощью приходили Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский, 
Л.Н. Толстой и другие мыслители XIX века.

Еще одним не менее известным местом для посещения является 
Пафнутьев-Боровский монастырь – мужской монастырь, расположенный 
на окраине города Боровска. Преподобный Пафнутий Боровский и его ученики 
в 1444 году в почти непроходимых Боровских лесах построили и освятили первый 
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храм. С тех пор это место как магнит притягивает к себе паломников со всей 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

На территории этнографического парка-музея «Этномир» наглядно 
воплощается идея культурного единства человечества. В этом уникальном месте 
происходит постоянный диалог между народами, выстраиваются теплые 
и дружеские отношения между странами. Не случайно поток гостей «Этномира» 
с каждым годом растёт, здесь проводится всё больше интересных мероприятий.

Одним из ключевых мероприятий в сфере межнациональных отношений 
является Фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», 
приуроченный ко Дню России, который направлен на объединение представителей 
национальностей, проживающих в нашем, а также в соседних регионах: Москве 
и Московской области, Тульской, Рязанской и других областях. За восемь лет его 
проведения значительно изменился и статус мероприятия – из межрайонного 
во Всероссийский фестиваль.

С 2021 года в Калужской области проводится конкурс художественного 
чтения на языках народов, проживающих в Калужской области. Интерес 
к конкурсу возрастает с каждым годом, тем самым увеличивается количество его 
участников – представителей национальностей, проживающих в муниципальных 
образованиях нашего региона, а также количество языков, на которых звучат 
произведения о любви к малой родине и своей Отчизне, о традициях своего народа, 
о дружбе народов, о своей семье, об уважении к старшему поколению, о памяти 
к событиям прошлого.

С 2015 года совместно с некоммерческими организациями реализуется 
проект «Региональная идентичность», направленный на популяризацию историко-
культурного наследия Калужской области среди различных групп населения. 
Активное участие в нем принимают взрослые и дети – представители 
национально-культурных объединений региона.

Калужским областным отделением Международного общественного фонда 
«Российский фонд мира» совместно с КГУ им. К.Э. Циолковского с 2022 года 
реализуется ряд проектов по включение детей иностранных граждан 
и представителей национально-культурных объединений в образовательное 
и культурное пространство нашего региона на основе овладения русским языком 
как смыслообразующим ядром национальной картины мира и межкультурного 
взаимодействия.

Сохранение доброжелательных межнациональных и межконфессиональных 
отношений, развитие диалога культур, а также профилактика и противодействие 
негативным проявлениям являются первоочередными условиями обеспечения 
политической и социальной стабильности Калужской области.
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Костромская область
Географическое положение региона (площадь, погодные условия)
Костромская область – один из самых больших по площади и самых 

малонаселенных регионов Центрального федерального округа, расположена 
в центральной части Восточно-Европейской равнины. Протяженность 
Костромской области с севера на юг – 260 км, с запада на восток – 420 км. Площадь 
Костромской области составляет 60 211 км (занимает 2-е место в Центральном 
федеральном округе). Климат – умеренно-континентальный.

Население, национальный и религиозный состав населения региона
Численность населения региона на 1 января 2024 года составляет 566 266 

человек (это 18-е место в Центральном федеральном округе).
Костромская область является субъектом Российской Федерации 

с полиэтническим составом населения, обладая при этом этнической (русской) 
и религиозной (православной) доминантами. Последняя перепись населения 
показала многонациональность нашего региона. На территории области 
проживает население более ста национальностей. Из числа граждан, указавших 
национальную принадлежность, 96,6% составляют русские.

Основные сферы экономической деятельности региона
Костромская область имеет выгодное транспортно-географическое 

положение, располагается в центре европейской части Российской Федерации. 
Через территорию области проходят основные железнодорожные (связывающие 
Москву с г. Владивостоком), водные и автомобильные магистрали.

Промышленность занимает доминирующую позицию в экономике 
Костромской области. Основными отраслями промышленности Костромской 
области являются деревообработка, ювелирная промышленность, 
металлообработка, электроэнергетика. 

Предприятия области являются лидерами на российском рынке 
производства грузоподъемного оборудования, деталей цилиндропоршневой 
группы, элементов микропроцессорной системы управления двигателем, 
продукции судостроения, льняных и полульняных тканей, швейных изделий, 
фанеры, ламинированных половых и настенных плит, ювелирных изделий. 
В Костромской области производится более 54% от общероссийского объема 
производства ювелирных изделий, 13% труб, используемых для бурения нефтяных 
и газовых скважин, 10% фанеры. Кроме того, к основным видам выпускаемой 
продукции крупных предприятий региона являются: 

полезные ископаемые (торф, известь строительная, минеральный порошок, 
песок строительный);  

пищевые продукты: мясо и субпродукты, мясные полуфабрикаты, колбасные 
изделия, масло сливочное, сыр, хлеб и хлебобулочные изделия;
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в полиграфической деятельности: газеты, журналы, открытки, календари, 
книги и другие виды полиграфической продукции;

химические вещества: технические моющие средства, огнетушащий 
порошок, препараты для металлообработки;

лекарственные средства; 
вентиляционно-отопительное, энергосберегающее, теплообменное 

оборудование, калориферы и отопительные агрегаты холодильное оборудование, 
емкостное технологическое оборудование;

мебель: торговое и технологическое оборудование, встроенная и корпусная 
мебель. 

Наш регион имеет богатое культурное наследие: расположены памятники 
археологии, архитектуры, истории и искусства, в том числе имеющие федеральное 
значение, государственный природный заповедник «Кологривский лес», 
единственная в Европе лосиная ферма. Город Кострома входит в состав 
туристского маршрута «Золотое кольцо России». 

Для знакомства с самобытной культурой Костромского края на территории 
Костромской области проводятся реконструкции русских народных праздников 
и обрядов, народных гуляний. Особой популярностью пользуются Масленичные 
гуляния и Костромская губернская ярмарка, фестивали Костромских щей, 
«Клюквенный сок» в Костромском районе, фестиваль сыра в Костроме, праздник 
Щуки в Галиче и другие.

В дошкольных, общеобразовательных и профессиональных организациях 
организована консолидированная работа педагогических работников и других 
специалистов с обучающимися. В процессе обучения проводятся мероприятия, 
направленные на их адаптацию, формирование и поддержку доброжелательного 
эмоционального климата в учебных группах/классах, консультирование 
родителей, вовлечение обучающихся в культурно-воспитательные мероприятия 
и так далее. 

В настоящее время в образовательных организациях обучается более 80% 
иностранных граждан, являющихся выходцами из стран Центрального азиатского 
региона. В этой связи проводятся мероприятия с данной категорией иностранных 
граждан совместно с национальными общественными объединениями 
«Многонациональная Кострома», «Дом дружбы – Единство народов» и др.: 
международный квест «Братья-славяне», творческий фестиваль «Пушкинское 
слово на русском и родном языках», фестиваль национальных игр «Ягона» 
(в переводе – «Единство»), праздник интернациональной дружбы «Единством 
сильны!», «Праздник граната».

С 2016 года осуществляет свою деятельность Костромской дом 
национальностей. В 2022 году открыт Музей Костромского дома 
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национальностей. Музей является выставочным пространством, представляющим 
коллекцию национальных костюмов народов, проживающих на территории 
региона, кукол в национальных костюмах, национальных игр и др. Также музей 
Костромского дома национальностей является арт-площадкой и местом для 
проведения мероприятий по гармонизации межнациональных отношений 
и этнокультурному развитию народов Костромской области, а также социальной 
и культурной адаптации иностранных граждан.

О религиозных организациях
Вопросы социокультурной адаптации и интеграции иностранных граждан, 

в том числе выходцев из стран Центрально-Азиатского региона, включены 
в деятельность Местной религиозной организации «Мусульманское религиозное 
объединение г. Костромы». С 2015 года в Костроме действует Мемориальная 
мечеть, в которой на регулярной основе проводятся курсы по изучению основ 
религии, занятия по изучению основ законодательства Российской Федерации.

Курская область
Региональный компонент не представлен.

Липецкая область
Географическое положение:
Липецкая область расположена в центре Восточно-Европейской равнины. 

Липецкая область входит в состав Центрального федерального округа, 
Центрально-Черноземного макрорегиона и экономического района. Область 
граничит с шестью российскими регионами. На севере она граничит с Тульской 
и Рязанской областями, на востоке – с Тамбовской областью, на юге 
– с Воронежской и Курской областями, на западе – с Орловской областью. 
Протяженность административных границ Липецкой области составляет 900 км.

Площадь территории области составляет 24,05 тыс. кв. км, протяженность 
с севера на юг – 203 км, с запада на восток – от 150 км до 206 км (минимальное 
и максимальное расстояния). 

Положение Липецкой области в умеренном климатическом поясе центра 
Восточно-Европейской равнины, удаленность ее от Атлантики более чем на 2000 
км обусловили умеренно-континентальный климат с хорошо выраженными 
сезонами года. Главные реки – Дон и его притоки Воронеж и Сосна. Самыми 
распространенными почвами в Липецкой области являются черноземы – более 
50% территории занято выщелоченными черноземами. Растительный покров 
Липецкой области представляет собой сочетание двух типов растительности: 
лесной и степной. Лесов сохранилось очень мало, в настоящее время они занимают 
всего около 9% от общей площади. Леса представлены борами и дубравами. 
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Степная растительность сохранились в естественном состоянии только 
в заповедниках.

Население:
На 1 июня 2024 численность населения (постоянных жителей) Липецкой 

области составляет 1 139 371 человек. Национальный состав населения 
Липецкой области, согласно последней переписи населения, распределён 
примерно следующим образом: русские – 1 096 759 (96.26%) человек, 
украинцы – 10 026 (0.88%) человек, другие национальности (менее 0,5% каждая) 
– 32 586 (2.86%).

Население Липецкой области постоянно растет. Регион привлекает 
множество молодых специалистов и представляет большой интерес для 
инвесторов, благодаря своему разнообразию и благоприятным условиям для 
бизнеса. Большинство верующих в Липецкой области – православные.

Конфессиональный состав: 
87,9% верующего населения области составляют православные христиане, 

относящиеся к Русской Православной Церкви, 2,6% верующего населения 
– мусульмане, 0,3% верующего населения – протестанты, 0,1% населения – другие 
религии, 9,1% жителей области – не считают себя верующими. 

На территории региона зарегистрировано 327 религиозных организаций: 
крупнейшим религиозным объединением региона является Липецкая митрополия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), в которую входят 
298 приходов (90,5%); 21 протестантские организации (6,7%); 4 мусульманские 
организации (1,2%); 3 иудейские организации (0,9%); 1 индуистская организация.

Экономика:
Сегодня Липецкая область – регион очень современный и новаторский, 

проявляющий огромное внимание к так называемой «экономике интеллекта». 
Одновременно нужно отметить его социальную ответственность – Липецкая 
область вошла в число регионов-лидеров по итогам реализации механизмов 
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций 
и социального предпринимательства.

Липецкая область является одним из наиболее промышленно развитых 
регионов Центральной России. Промышленное производство является основой 
экономического потенциала области, на его долю приходится около 66% валового 
регионального продукта. Регион занимает первое место по производству бытовых 
холодильников и морозильников (более 40% от общероссийского производства), 
четвёртое место по производству стали (14%) и проката чёрных металлов (16%), 
является крупным производителем сахара-песка (7%) и плодоовощных консервов 
(29%).
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В области впервые в стране было создано несколько особых экономических 
зон промышленно производственного типа регионального уровня, но первой здесь 
в 2005 году появилась ОЭЗ уровня федерального – ее назвали «Липецк».

Основные направлениям аграрно-промышленного комплекса: производство 
зерновых, сахарной свеклы, картофеля, разведение крупного рогатого скота, 
свиноводство, птицеводство. В последние годы получает развитие производство 
высокоэнергетических сельскохозяйственных культур – рапс, кукуруза на зерно.

Область пересекают федеральная трасса М4 «Дон» и три железнодорожные 
магистрали с крупнейшими узловыми станциями Елец и Грязи.

О значимых региональных мероприятиях, памятных событиях, мемориалах 
и местах, а также правила поведения иностранных граждан в них:

1. Значимые мероприятия Липецкой области:
1.1. Международный фестиваль исторической реконструкции «Русборг» 

Место: Елецкий район, близ поселка Елецкий, историко-культурный центр 
«Русборг». Ссылка на сайт события: https://rusborg.ru/;

1.2. Межрегиональный фестиваль-конкурс народного творчества «Играй, 
гармонь Елецкая!» им. А.И. Матюхина Место: г. Елец, Центр Елецкой рояльной 
гармоники им. А.И. Матюхина, ул. Коммунаров, Городской и Детский парк;

1.3. Международный музыкальный фестиваль им. Т.Н. Хренникова Место: 
г. Елец, пл. Ленина, ул. Мира, МАУК «Городские парки», скверы Ельца;

1.4. Межрегиональный фестиваль традиционной казачьей культуры 
«Казачья застава» Место: Елецкий район, с. Казаки, фестивальная площадка 
«Казачья застава;

1.5. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Тербунский рубеж. 
Жаркое лето 1942 г.» Место: Тербунский район, с. Озерки. Ссылка на сайт 
события: https://terbunskiirubezh.ru/;

1.6. Фестиваль этнокультуры «Липецкое городище» Место: г. Липецк, 
«Нижний парк» Ссылка на программу фестиваля https://liptur.ru/ru/events/festival-
etnokultury-lipetskoe-gorodishche/;

1.7. Ежегодный фестиваль национальных культур, традиций и ремесел 
«В гостях у Воеводы» Липецкая область, Усманский район, г. Усмань 
https://www.culture.ru/events/3297518/vii-festival-nacionalnykh-kultur-tradicii-i-
remesel-v-gostyakh-u-voevody; 

1.8. Парад Победы в г. Липецке Место: г. Липецк, пл. Героев;
1.9. Военно-историческая реконструкция «Битва за Елец» Место: г. Елец, 

берег реки Б. Сосна;
1.10. Акция «Свеча памяти» Место: г. Липецк, пл. Героев;
2. Мемориалы и памятные события Липецкой области
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2.1. Название памятного места: Мемориальный комплекс «Тербунский 
рубеж. Местонахождение: в 2,5 км от трассы Тербуны – Хлевное, на границе сел 
Озерки и Каменка.

История: в период с 1941 по 1943 год в этом месте проходила линия фронта, 
шли ожесточенные оборонительные бои. На полях сражений пали смертью 
храбрых десятки тысяч советских солдат. Здесь остановили врага и не дали 
двинуться ему вглубь нашей страны, подготовив тем самым 
успешное контрнаступление в Воронежско-Касторненской операции. В ходе 
ее 27 января 1943 года Тербунский район был полностью освобожден от фашистов. 
Событиям тех лет и посвящен мемориальный комплекс «Тербунский рубеж».

20 апреля 2017 года Постановлением Липецкого областного Совета 
депутатов было принято решение присвоить участку местности «Тербунский 
рубеж» почетное звание Липецкой области «Рубеж воинской доблести».

Памятное событие: 27 января – День освобождения Тербунского района 
от фашистских захватчиков.

2.2. Название памятного места: Мемориальный комплекс в память 
о советских воинах, погибших при защите высоты «Огурец» в годы Великой 
Отечественной войны. 

Местонахождение: в 3 км западнее от села Ломигоры Воловского района 
на «Высоте 194.0».

История: Высота 194.0 в трёх километрах от села Домигоры Воловского 
района получила название «Огурец» из-за своих очертаний на карте. Начиная 
с декабря 1941 года до января 1943 года там проходили ожесточенные бои – высота 
несколько раз переходила из одних рук в другие. В боях за высоту «Огурец» 
принимали участие 15-я, 74-я, 132-я, 148-я стрелковые дивизии. 
28 января 1943 года нацисты были полностью изгнаны с территории Липецкой 
области. При обороне и многочисленных штурмах высоты погибло около десяти 
тысяч советских бойцов. 

В 2018 году месту «Высота 194.0 («Огурец»)» присвоено почетное звание 
Липецкой области «Рубеж воинской доблести». 

В 2019 году там установили ротонду с фотографиями воловцев-участников 
Великой Отечественной войны.

Памятное событие: 31 января – День освобождения Воловского района 
от фашистских захватчиков.

2.3. Название памятного места: Военно-мемориальный комплекс «Знамя 
Победы». 

Местонахождение: г. Елец, д. Казинка (при въезде рядом с трассой М4).
История: Военно-мемориальный комплекс «Знамя Победы», посвященный 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и в честь начала Елецкой 
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наступательной операции 1941 года, был открыт 9 декабря 2015 года. Елецкая 
наступательная операция – часть грандиозной битвы за Москву. Она прошла 
в период с 6 по 16 декабря 1941 года. Войска Юго-Западного фронта, 
продвинувшись на 80-100 километров, взяли в кольцо и уничтожили более двух 
фашистских дивизий, тем самым нанесли серьезное поражение 2-й немецкой 
армии. Мемориальный комплекс расположен в том месте, где защитники Ельца 
разгромили гитлеровцев, положив начало будущим победам под Москвой. 

Памятное событие: 9 января – День полного освобождения города Ельца 
от фашистских захватчиков.

3. Правила поведения иностранных граждан: Не стоит вызывающе вести 
себя в культурных и исторических местах около памятников архитектуры, музеев 
и прочих культурно-исторических местах. Особое отношение в России всегда 
проявляется к памяти о Великой Отечественной Войне, она бережно сохраняется 
и передается из поколения в поколение. В истории нашей страны не было более 
трагического испытания, чем война 1941–1945 годов. Советский народ сумел 
выдержать небывалый по силе удар врага, сорвать его планы, а затем, разгромив 
его полчища, одержать всемирно-историческую победу. Эта война изменила 
судьбу всей страны и каждого в ней живущего. Поэтому вести себя у памятников, 
в том числе, у Вечного огня у Мемориала Славы на площади Героев, стоит 
по следующим правилам:

3.1. У Вечного огня нельзя кричать и шуметь, вести себя вызывающе, вне 
зависимости от возраста.

3.2. Запрещены нецензурная брань, чрезмерная жестикуляция, физическая 
активность и выяснение отношений, разговоры на отвлечённые темы.

3.3. Нельзя распивать спиртные напитки и курить рядом с мемориалом, 
садиться или ложиться на элементы памятника.

3.4. Не стоит активно позировать на фоне мемориала, особенно 
в замысловатых позах.

3.5. Внешний вид при посещении Вечного огня должен быть 
соответствующим — одежду стоит подбирать закрытую, неярких цветов.

3.6. Нужно вести себя тихо и скромно, с пониманием того, в каком месте 
находитесь.

Правила поведения мигрантов в России – https://regions.kp.ru/nsk/migrants-
nso/.

Москва
Москва – столица России, город федерального значения, административный 

центр Московской области (не входит в её состав), центр Центрального 
федерального округа.
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Москва – крупнейший политический, экономический, научный, 
образовательный и культурный центр страны.

В городе Москве находятся резиденция Президента Российской Федерации, 
Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Верховный суд РФ и Высший 
арбитражный суд РФ, Генеральный штаб Вооружённых Сил РФ, федеральные 
министерства, другие федеральные органы государственной власти 
(за исключением Конституционного суда), представительства субъектов, 
дипломатические представительства иностранных государств в РФ; головные 
офисы крупнейших корпораций и банков, ведущие высшие учебные заведения, 
научные, культурные и медицинские центры. Москва – город-герой (1965). 

Географическое положение
Москва расположена в центре Европейской части России и Восточно-

Европейской равнины, на реке Москва. По территории города протекают 
несколько десятков притоков реки Москва, наиболее крупные – Сходня, Химка, 
Пресня, Неглинная, Яуза, Нищенка, Сетунь, Котловка, Городня.

Москва самый крупный город по площади в Европе, граничит с Московской 
и Калужской областями. Площадь 2 561,5 км2 (2021), третья часть городской 
территории расположена внутри Московской кольцевой автомобильной дороги 
(МКАД), за её пределами – территории, примыкающие к внешним границам 
(в т. ч. Бутово, Жулебино, Куркино, Митино, Новокосино), Зеленоград, а также 
бывшая территория Московской области, переданная в состав города Москвы 
в 2011–2012 гг., которая включает в себя территорию Новой Москвы и три 
отдельные площадки – Рублёво-Архангельское и Конезавод ВТБ, а также 
Сколково.

Административно-территориальное деление: 12 административных округов 
(ЦАО, САО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, ЗелАО, НАО, ТАО), 
в состав которых входят 125 административных районов и 21 поселение (в составе 
НАО и ТАО).

Кроме того, Москва – центр крупнейшей в Европе Московской городской 
агломерации, ее площадь свыше 13 тыс. км2.

Климат
Город занимает территорию с умеренно континентальным климатом. 

Характерна большая изменчивость погодных условий. Например, зимой, 
в декабре, случаются длительные оттепели, летом жара сменяется резким 
похолоданием с продолжительными дождями. Сильные морозы и жара 
отмечаются р едко и устанавливаются обычно на небольшие промежутки времени. 
На климат Москвы оказывает влияние её географическое положение, 
позволяющее свободно распространяться волнам тепла и холода.
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Среднегодовая температура воздуха составляет 5,4°C. Средняя температура 
самого холодного месяца (январь) -7,5°C. Средняя температура самого тёплого 
месяца (июль) +18,5°C. Температуры в центральных районах гор ода существенно 
отличаются от температур на его окраинах. В результате прогрева воздуха при 
прохождении его над Москвой при северо-восточном ветре в январе температура 
на север е на 2–4°C ниже, чем на западе, и наоборот, при смене направления ветра 
на юго-западный.

Первый снег появляется в ноябре, сходит в начале апреля. Зимой отмечается 
до 6 дней в месяц с оттепелью, часто наблюдаются гололёд и гололедица. Высота 
снежного покрова может достигать 65 см. Среднегодовая сумма осадков 705 мм 
(большая их часть выпадает в тёплое время года). Количество выпадающих 
осадков в разных районах города в течение одного дня может различаться 
в 2–3 раза.

Население
Москва – крупнейший город России и Европы по числу жителей, самый 

населённый субъект России. Население города составляет 13,1 млн. человек.
С 2010 по 2021 года численность населения Москвы увеличилась на 1,5 млн. 

человек, в том числе в результате вхождения в состав Москвы в 2012 г. территорий 
на юго-западе Московской области, на базе которых образованы Троицкий 
и Новомосковский округа (Новая Москва).  Рост численности населения Москвы 
большей частью обеспечивается за счёт миграционного прироста. Лишь 52,3% 
жителей указывают в качестве места рождения Москву (данные переписи 2021 г.), 
ещё 3,1% москвичей родились в Московской области и 3,8% – на территории 
Центрального федерального округа.

Национальный состав населения
По данным Всероссийской переписи населения 2020 года в городе Москве 

проживают представители 176 национальностей. 90 % населения города Москвы 
составляют русские. По сравнению с переписью 2010 г. доля русских сократилась 
на 1,6%. Также сократились доли следующих национальностей: 0,9% – татары, 
0,7 % – армяне, 0,6% – украинцы, 0,4% – азербайджанцы, 0,3%– грузины, 
0,28% – евреи, 0,18% – белорусы. Неизменной осталась доля узбеков – 0,3 % 
и таджиков – 0,22 %. Существенно возросла доля киргизов до 0,17 % и казахов 
до 0,1 %. Следует учитывать, что около 3 млн. человек не указали свою 
национальность.  3.2. Религиозный состав населения.

По данным исследования фонда «Общественное мнение» 2020 г., 
55% жителей города Москвы считают себя православными, 28 % не считают себя 
верующими, 8 % являются мусульманами, 3 % исповедуют другие религии, 
2% отнесли себя к христианским конфессиям, не относящимся к православию, 
оставшиеся 4 % не отнесли себя ни к одной из религиозных групп. Религиозные 
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меньшинства Москвы включают католиков, старообрядцев, протестантов, 
буддистов, иудеев.

 В городе действуют 3 католических храма, в том числе крупнейший 
в России – кафедральный Собор Непорочного зачатия. Крупнейшими 
протестантскими центрами города являются лютеранский собор Святых апостолов 
Петра и Павла и Центральная церковь евангельских христиан- баптистов. Наряду 
с ними в городе действуют множество других протестантских центров различных 
деноминаций, в том числе адвентистские и пятидесятнические. В городе 
расположена также англиканская церковь Святого Андрея.

Среди древневосточных церквей в Москве представлены Армянская 
апостольская церковь и Ассирийская церковь Востока.

Главной мечетью гор ода является Московская соборная мечеть, 
аффилированная с крупнейшими мусульманскими организациями 
страны – Духовным управлением мусульман России (ДУМ) и Советом муфтиев 
России. В городе действует исламское высшее учебное заведение, 
аффилированное с ДУМ – Московский исламский институт.

В Москве находится центр Федерации еврейских общин 
России – организации, объединяющей ортодоксальные иудейские общины России. 
Всего в городе 5 синагог. Крупнейшей синагогой является ортодоксальная 
Хоральная синагога. Также в городе действуют культурные центры и синагоги 
хасидской организации Хабад.

Значимым религиозным центр ом является район Отрадное, который также 
иногда называют Малым Иерусалимом. В этом районе расположены центры 
четырёх традиционных религий – православный, два мусульманских, иудейский, 
а также буддийский храмовый комплекс «Тубден Шедублинг». Здесь находятся 
татарская мечеть Ярдэм, азербайджанская шиитская мечеть Инам, хасидская 
синагога «Даркей Шалом».

Основные сферы экономической деятельности
Город Москва – крупнейший экономический центр Российской Федерации. 

Главный центр деловой активности страны.
В городе Москве размещаются головной офис Банка России и Федеральное 

казначейство, крупнейшие российские биржи – Московская и Национальная 
товарная, Торгово-промышленная палата РФ, штаб-квартиры большинства 
ведущих российских компаний, в т.ч. топливных, электроэнергетических, 
металлургических, машиностроительных, химических, строительных 
и производящих строительные материалы, транспортных, торговых, 
телекоммуникационных, страховых, коммерческих банков.

Культурные достопримечательности



28

Ключевая достопримечательность Москвы – ансамбль Кремля и Красной 
площади, важнейший памятник истории и культуры города.

На Красной площади находятся Храм Василия Блаженного, 
Государственный Исторический музей, Мавзолей Ленина, Казанский собор, ГУМ, 
памятник Минину и Пожарскому.

В Кремлевской стене 20 башен. Самая узнаваемая из них – Спасская башня. 
На ней находятся кур анты, бой которых обычно ждут миллионы россиян 
в Новогоднюю ночь. Внутрь башни попасть нельзя. На территории Кремля 
расположены музейные экспозиции, соборы, памятники Царь-пушка 
и Царь-колокол, Оружейная палата, Алмазный фонд.

В Александровском саду рядом с Кремлем расположен Вечный огонь 
у Могилы Неизвестного Солдата и пост Почетного караула.

В Москве почти 450 музеев, где можно посетить выставки. Например, 
Государственная Третьяковская галерея, государственный музей изобразительных 
искусств им А.С. Пушкина, Музей Москвы, Музей космонавтики и прочие.

Десятки парков – гордость и украшение Москвы. Парк Горького, Воробьевы 
горы, Нескучный сад, Зарядье, Сокольники, Парк Побед и другие. В парках 
сохранены усадьбы, пруды, церкви, фонтаны и памятники прошлого. Например, 
Измайловский кремль, Усадьба Кусково, Коломенское, Царицыно, Архангельское, 
Сад «Эрмитаж», парк Останкино и прочие.

В Москве расположен крупнейший экспозиционный, музейный 
и рекреационный комплекс в мире ВДНХ. Уникальное пространство музейно- 
выставочных проектов, деловых выставок и конгрессов.

В городе расположено более 200 государственных и частных драматических 
и музыкальных театров, театров-студий. Среди них федерального подчинения: 
Большой и Малый театры, МХАТ им А.П. Чехова, Театр им Вл. Маяковского, 
Театр им. А.С. Пушкина, «Современник», «Ленком», «Сатирикон», Театр 
им. Вахтангова, РАМТ и многие другие. В Москве проводятся театральные 
фестивали, конкурсы артистов балета и хореографии, фестивали современного 
танца, кинофестивали.

В Москве также проводят спортивные соревнования и марафоны. 
Основными спортивными объектами считаются спорткомплекс Лужники, где 
находятся дорожки для бега, спортивная арена, скалодром, Дворец водных видов 
спорта. Кроме того, ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» и многие 
другие.
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Московская область
Московская область находится в центре Центрального федерального округа, 

является одним из ключевых регионов с точки зрения экономического потенциала 
и регионом с наибольшим миграционным потоком в Российской Федерации.

Территория региона составляет 44,3 тыс. кв. км, численность 
населения – более 8,5 млн. человек. 

Московская область имеет выгодное географическое положение, 
обусловленное примыканием к столице Российской Федерации Москве, наличием 
развитой транспортной инфраструктуры. Важные автомобильные 
и железнодорожные пути соединяют регион не только с крупными городами 
России, но и с другими странами ближнего зарубежья. 

Московская область отличается от многих других территорий страны 
«умеренностью» природных условий: зимой здесь не часты сильные морозы, лето 
обычно не очень знойное, нет гор и бескрайних низменностей, рельеф территории 
определяется грядами невысоких холмов, широкими долинами рек, оврагами.

Экономика Московской области – вторая в России. Московская область 
традиционно является лидером среди субъектов Российской Федерации 
по объемам промышленного производства (3 место в России), инвестиций 
в основной капитал (3 место в России), строительства (2 место в России), ввода 
жилья (1 место в России), розничной торговли (2 место в России), платных услуг 
населению (3 место в России).

В социальной сфере Московская область занимает 3 место среди субъектов 
Российской Федерации по уровню жизни, 1 место в России по объёмам жилищного 
строительства.

По итогам переписи населения 2020 года в Московской области проживают 
около 170 национальностей и народов. Наибольшее количество жителей 
Московской области русской, украинской, татарской, белорусской, армянской, 
узбекской, таджикской, азербайджанской, киргизской, молдавской и мордовской 
национальностей. 

По состоянию на 01.06.2024 на территории Московской области действуют 
132 национальных общественных объединения, в том числе 82 национально-
культурные автономии и 50 национальных общественных организаций. 
Национальные общественные объединения действуют на территории 37 городских 
округов Московской области. Наибольшее их количество в городских округах 
Химки, Балашиха, Мытищи и Пушкинском.

По состоянию на 01.06.2024 на территории Московской области действуют 
1655 религиозных организаций, представляющих 22 конфессии. Доминирующее 
положение – около 80,2% организаций – составляют приходы Русской 
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Православной Церкви, 11,7% – другие христианские религии (протестанты), 
4,5% – мусульмане, 0,6% – иудеи, 1,4% – представители других конфессий.

На протяжении 8 лет Министерство информационных и социальных 
коммуникаций Московской области совместно с Московской митрополией 
Русской Православной Церкви, Духовным управлением мусульман Московской 
области и местной иудейской религиозной организацией городского округа 
Мытищи реализует проект «Школа добрососедства». В 2024 году проведено 
6 форумов в городских округах Раменский, Домодедово, Красногорск, Ленинский, 
Клин, Химки.  Участниками встреч стали студенты колледжей и вузов, 
преподаватели старших классов, организаторы воспитательной работы, 
старшеклассники и организаторы внеклассной работы. На форумах в качестве 
спикеров выступили представители основных религий России: православный 
священник, имам и раввин. Спикеры рассказали широкому кругу общественности 
об отношении религии к общественной жизни человека, дружбе, миролюбии 
и о традициях разных национальных культур народов, проживающих 
на территории Московской области.

Орловская область
Орловская область – небольшой регион в центральной части европейской 

России с богатым культурно-историческим наследием. Расположение всего в 360 
км от Москвы.

Площадь Орловской области составляет 24,7 тыс. кв. км. Она расположена 
на юго-западе Европейской части России и находится 
в центральной части Среднерусской возвышенности в лесостепной зоне. 
Протяжённость территории с севера на юг — более 150 км, с запада 
на восток — свыше 200 км.

Население области на 1 января 2024 года – 692,5 тыс. человек. Орловская 
область относится к зоне умеренно континентального климата, 
характеризующегося тёплым летом и умеренно холодной зимой. Чётко выражена 
смена сезонов года.

Орловская область – моноэтничный регион, на территории которого 
по данным Всероссийской переписи населения 2020 года, проживают 
представители более чем 100 национальностей.

Этническая карта региона обусловливает и конфессиональный состав. 
В Орловской области зарегистрировано 225 религиозных организаций. 
Статистические данные указывают на их количественный рост в регионе. При этом 
самой многочисленной является православие (82% религиозных организаций 
относятся к Русской Православной Церкви Московского Патриархата). Также на 
территории региона осуществляют деятельность 
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21 протестантская, 7 исламских, 2 иудейские организации, одна старообрядческая 
организация, одна римско-католическая церковь.

Областной центр город Орел был основан в 1566 году по указу Ивана IV на 
месте слияния рек Ока и Орлик в качестве крепости для защиты южных границ 
Московского государства. В честь 450-летия со дня основания в городе установлен 
первый в России памятник Ивану Грозному. Со временем город утратил свое 
оборонное значение и развивался как торговый центр.

С орловским краем связаны имена 183 писателей, и многие десятилетия 
основной туристический поток в Орловскую область формируется под брендом 
«Орёл – Литературная столица России».

По словам великого орловского писателя Николая Семеновича Лескова, 
Орёл «вспоил на своих мелких водах столько русских литераторов, сколько не 
поставил их на пользу Родины никакой другой русский город». Здесь родина 
писателей и поэтов И. С. Тургенева, Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, А. Н. Апухтина, 
А. А. Фета, художника Г. И. Мясоедова, композитора 
В. С. Калинникова. С Орловским краем неразрывно связаны жизнь 
и творчество Ф. И. Тютчева, И. А. Бунина, М. М. Пришвина, П.А. Столыпина и 
многих других выдающихся общественных и государственных деятелей, ученых, 
военачальников. Туристический образ города Орла имеет стойкую ассоциативную 
связь с литературными музеями (музеями И.С. Тургенева, И.А. Бунина, 
Домом-музеем Н.С. Лескова, Домом Леонида Андреева, музеем писателей-
орловцев, Домом Т.Н. Грановского) достопримечательным местом 
«Литературный квартал в городе Орле», ландшафтным сквером «Дворянское 
гнездо» и другими литературными местами, объектами, событиями.

Визитной карточкой Орловской области является Государственный 
мемориальный и природный музей-заповедник Ивана Сергеевича Тургенева 
«Спасское-Лутовиново» (Мценский район) – это единственный в России 
мемориальный музей-заповедник великого русского писателя. Он является самым 
популярным экскурсионным объектом области. 

Героическое прошлое региона является основой посещения Орловской 
области под брендом «Орёл – город Первого салюта и Воинской славы».

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Орловская земля 
стала местом ожесточенных боев. По территории области в течение двадцати двух 
месяцев проходила линия фронта, а летом 1943 года здесь развернулась 
грандиозная битва на северном фасе Орловско-Курской дуги, положившая начало 
коренного перелома в Великой Отечественной и Второй Мировой войнах.

Основной объект экотуризма – Национальный парк «Орловское полесье» 
(Хотынецкий район, 63 км от Орла), где обитает самая большая 
в России популяция вольно живущих зубров (724 особи). Территория «Орловского 
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полесья» по разнообразию и обилию фауны является уникальной для Орловской 
области и в целом для России. Здесь обитает 89 видов редких животных, которые 
внесены в Красную Книгу Орловской области. Из них 12 видов включены в 
Красную Книгу РФ. Зубр европейский – занесен 
во Всемирную Красную Книгу. 

По территории парка проложены экологические тропы, оборудованы 
стоянки для отдыха. При посещении Орловского полесья в программу туров часто 
также включается посещение зоовольерного комплекса, этнографического музея 
«Тургеневское Полесье» и села Льгов, описанного в одноименном рассказе 
Тургенева из серии «Записки охотника».

В Орловской области берет начало Ока – одна из главных рек России, Исток 
Оки в д. Александровка Глазуновского района – особо охраняемая природная 
территория регионального значения. 

Купеческий город Болхов (Болховский район, 63 км от Орла) – музей под 
открытым небом. Находясь вдалеке от железнодорожных путей, благодаря 
невысокой застройке, Болхов сохранил свой неповторимый купеческий колорит. В 
городе на территории в 8 км расположено 7 действующих храмов. В 18 веке Болхов 
был крупным ремесленно- торговым городом, насчитывал 107 кожевенных, 10 
кирпичных заводов, множество кузниц. 
По числу храмов и кирпичных зданий Болхов превосходил многие города России.

В составе туров или самостоятельно туристы посещают туристские объекты:
«Знаменская Богатырская застава», расположенная в Орловском районе. Это 

необыкновенное место, где сплелись воедино красота русской природы и сила 
Богатырского Духа. Живописный уголок Стрелецкого леса, огороженный 
рубленным деревянным частоколом, русские богатырские костюмы, атмосфера 
братской любви позволяет окунуться в эпоху русских былин и вспомнить славные 
победы наших предков;

этнографическая экспозиция крестьянского быта Булычевых, 
расположенная в селе Долбенкино Дмитровского района Орловской области;

активный глэмпинг «Сплав Стихий», расположенный в Новосильском 
районе Орловской области – место, объединяющее любителей отдыха 
на природе и познания русской культуры. Здесь действует сеть активных 
маршрутов на байдарках, SUP-досках, катамаранах и велосипедах. Разработано 
более 10 маршрутов, на которые собираются еженедельные сборные группы 
туроператорскими компаниями области и города Москвы. Дополнительными 
точками туристского интереса в пределах территориальной доступности являются 
Свято-Духов монастырь в с. Задушное и усадьба Шатиловых в с. Моховое 
Новодеревеньковского района;
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«Тропа героев», расположенная в Залегощенском районе Орловской области 
– мультиспортивная трасса для забегов и проведения Всероссийского проекта 
«Тропа героев». Программы разработаны не только для спортсменов, в 
соревнованиях принимают участие дети и молодежь 
с ограниченными возможностями здоровья;

«Музей кукол», расположенный в городе Орле – единственный музей 
коллекционных кукол в России;

«Духовно – православный Центр «Вятский посад», расположенный 
в Орловском муниципальном округе;

«Музей Полярного исследователя В. А. Русанова» расположенный 
в городе Орле, единственный в мире музей полярного исследователя, который 
закрепил за Россией месторождения угля на острове о. Шпицберген.

В отличие от ряда регионов Российской Федерации, располагающих 
на своих территориях крупными запасами полезных ископаемых, экономика 
Орловской области базируется на работе отраслей реального сектора.

Ведущими отраслями региональной экономики являются: промышленное 
производство, сельское хозяйство, торговля, строительство, транспорт и связь.

Особенно сильны на региональном и российском рынках позиции 
предприятий машиностроения, пищевой и перерабатывающей промышленности, 
приборостроения, металлургии и производителей строительных материалов.

В сфере машиностроения мы являемся лидерами в России по отдельным 
направлениям. Спектр продукции приборостроения, производимой на 
предприятиях Орловской области, очень широк. Это 
и светодиодные светильники, приборы для учета жидкости в нефтяной 
и нефтегазовой промышленности, светофоры, флюорографы и системы 
рентгеновского контроля. В регионе также производится крепёж, сетка, проволока, 
литьё.

Широкий спектр продукции производят предприятия пищевой 
промышленности. Это молочные продукты, мука, хлебобулочные изделия, мясо, 
растительное масло, сахар.

Многие уже стабильно работающие промышленные предприятия Орловской 
области заинтересованы в выходе на рынки Китая.

На территории региона с иностранными гражданами проводится ряд 
различных адаптационных мероприятий в зависимости от возрастной группы.

Большое количество иностранных граждан приходится 
на студенчество. Из наиболее значимых мероприятий в сфере студенчества, 
направленных на социально-культурную адаптацию, можно выделить 
профилактическое мероприятие «Диалоги», рассчитанное на иностранных 
обучающихся, где студентам предлагается изучить несколько карточек, 
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в которых доступным языком изложено содержание статей антиэкстремистского и 
антитеррористического законодательства, после чего они должны дать ответ на 
поступившее им в социальных сетях сообщение, учитывая новые знания. 
Обсуждение ответной реакции и умение увидеть в поступающих предложениях 
противоправную составляющую — ключевые моменты профилактического 
мероприятия.

В рамках межрегионального молодежного форума «Консолидация 
российского общества в противодействии идеологии терроризма, экстремизма и 
неонацизма» и регионального молодежного форума «Мир без границ» проводится 
интеллектуальная игра «Дружба народов» 
с иностранными студентами, целью которой является помощь в адаптации 
иностранных студентов в новой стране, получение новых знаний о культуре, 
истории и законодательстве России, а также знакомства студентов из разных вузов 
между собой.

В рамках дискуссионной площадки «Открытый диалог» проводится ряд 
встреч, направленных на утверждение в молодежной среде духовно- нравственных 
и гуманистических ценностей, культуры межнационального (межэтнического) и 
межконфессионального общения, предупреждение возникновения 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов, формирование стойкого 
неприятия идеологии терроризма и экстремизма 
и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В ОГУ им. И.С. Тургенева ежегодно проводится фестиваль «Кухни народов 
мира» с целью объединения студентов и взаимодействия культур разных стран 
мира, вовлечения иностранных обучающихся в культурно массовые мероприятия, 
а также с целью профилактики межнациональных конфликтов, социальной и 
религиозной розни. Иностранные принимающие участие в фестивале и 
презентуют традиционные блюда своих стран. В ходе мероприятия проходит 
культурно-творческая программа. Завершается мероприятие дегустацией 
национальных блюд. Во всех муниципальных образованиях региона также 
проводится ряд адаптационных мероприятий, учитывающих местный колорит.

Также на территории региона осуществляет свою деятельность 
Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России». 
В составе молодежного крыла Ассамблея народов России – представители 
30 стран, в их числе многочисленные землячества иностранных студентов Индии, 
Африки, Таджикистана, Кыргыстана, Йемена, Туркменистана. Существующее на 
базе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» 
творческое мульти-этническое объединение «Миссия» ежегодно осуществляет 
более 100 мероприятий, как в областном центре, так и в других муниципальных 
образованиях области.
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Интересные факты
Орловская область – родина писателей и поэтов И. С. Тургенева, 

Н. С. Лескова, Л. Н. Андреева, А. Н. Апухтина, А. А. Фета, художника 
Г. И. Мясоедова, композитора В. С. Калинникова.

Всего с Орловским краем неразрывно связаны жизнь и творчество 
183 писателей и поэтов, среди них Ф. И. Тютчев, И. А. Бунин, М. М. Пришвин, 
а также многих других выдающихся общественных и государственных 
деятелей, ученых, военачальников.

12 июня 2021 года Орёл получил официальный статус 
«Литературная столица России» решением федеральной службы 
по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ).

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник 
И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» – единственный в России 
мемориальный музей-заповедник И. С. Тургенева «Спасское-Лутовиново», 
один из крупнейших литературных мемориальных комплексов России. В Орле 
находится единственный мемориальный музей Н. С. Лескова.

Орел – город Первого салюта и Воинской славы. Орловская 
стратегическая наступательная операция «Кутузов», проводившаяся 
с 12 июля по 18 августа 1943 года, по мнению историков, стоит в одном ряду 
с битвой за Москву, Сталинград, Ленинград, она положила начало 
контрнаступлению советских войск и предопределила исход войны. В честь 
освобождения Орла 5 августа 1943 г. в Москве был дан артиллерийский салют.

В Орле находятся единственные в России музеи: Музей полярного 
исследователя В. А. Русанова и Музей коллекционных кукол;

Орловщина – родина русского рысака. Эта порода была выведена в начале 
XX века на Н. В. Телегиным, владельцем Злынского конезавода.

В Орле установлен первый в России памятник Ивану Грозному – основателю 
города.

Орловский трамвай, открытый 4 ноября 1898 года, наряду с Нижегородским 
трамваем и Курским трамваем – старейшие трамвайные системы в России. 
Орловский трамвай на 1 год старше Московского и на 9 лет – Петербургского.

В Орловской области есть лавандовые поля.
Орловская область – родина гурьевской каши, орловского хлеба и яблок, 

печатного мятно-малинового пряника.
На территории области сохранились и развиваются такие виды народного 

искусства, как плетение Мценского кружева, создание плешковской игрушки, 
вышивка в стиле «орловский спис», создание ливенских гармошек, тряпичных 
кукол в народном костюме Орловской области.
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Орловская область входит в федеральный проект «Императорский маршрут» 
– это маршрут по местам памяти и пребывания представителей династии 
Романовых, их официальных визитов, паломничеств и путешествий.

Рязанская область
Рязанская область расположена в центре Европейской части Российской 

Федерации. Площадь региона составляет 39,6 тысяч км2. Область входит в состав 
Центрального федерального округа. Административный центром является город 
Рязань. В область входит 28 муниципальных образований.

Географически в границы области входят северо-восточная часть 
Среднерусской возвышенности, северная часть Окско-Донской равнины и южная 
часть Мещёрской низменности. На севере регион граничит с Владимирской 
областью, на северо-востоке с Нижегородской областью, на востоке с Республикой 
Мордовия, на юго-востоке с Пензенской областью, на юге с Тамбовской 
и Липецкой областями, на западе с Тульской областью и на северо-западе 
с Московской областью. Рязанская область расположена в природных зонах: 
смешанные леса (северная часть региона), лесостепи (юг), широколиственные леса 
(центральная часть области). На территории региона расположен Окский 
природный государственный биосферный заповедник, Мещёрский национальный 
государственный природный парк.

Крупнейшая река, протекающая по территории региона – Ока. В бассейн 
р. Оки входят реки Пра, Гусь, Проня, Ранова, Пара, Мокша и Цна. Реки относятся 
к равнинному типу с малым уклоном и спокойным течением. Климатические 
условия в области умеренно континентальные, с умеренно холодной зимой 
и тёплым летом. Средняя температура января от –10,5 до – 12°C. Средняя 
температура июля от 18,5 до 19,5°C. Годовая сумма осадков составляет 
600–700 мм. Около 70% осадков выпадает в тёплый период. Зимой формируется 
устойчивый снежный покров, который держится с конца ноября до конца марта.

Численность проживающих в области по данны Росстата на 2024 г. 
составляет 1 082 825 человек. Количество населения региона в последние годы 
снижается из-за естественной убыли населения и невысокой рождаемости. 
Большинство населения области проживает в городах. В областном центре 
проживает 534,8 тыс. человек, в г. Касимов – 28,8 тыс. человек, 
в г. Скопин – 25,4 тыс., в г. Сасово – 23,2 тыс. человек, в г. Рыбное– 20,9 тыс., 
в г. Ряжск – 20,6 тыс.

Издавна население Рязанского края было многонациональным по составу. 
Сегодня на территории Рязанской области проживают представители более 100 
национальностей. Большинство составляют русские – 95,1%. Кроме того, здесь 
проживают украинцы – 0,8%, мордва – 0,5%, татары – 0,5% и др. На территории 
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Рязанской области действует более 30 национальных общественных организаций, 
объединений и национально- культурных автономий регионального и местного 
уровня.

Большинство жителей региона исторически исповедуют православие. 
На территории области расположена Рязанская митрополия РПЦ, которая 
включает в себя Рязанскую, Касимовскую и Скопинскую епархии. Второе место 
по численности верующих занимает ислам, который в области представляет 
Духовное управление мусульман Рязанской области. На территории региона 
находятся 9 мечетей. Самая старая – Ханская мечеть в г. Касимов считается 
древнейшим мусульманским памятником архитектуры в Центральной России. 
Кроме того, на территории области существуют религиозные организации: иудеев, 
католиков, старообрядцев, армян и протестантов.

Рязанская область богата полезными ископаемыми: известняками, 
мергелями, огнеупорными и тугоплавкими глинами, песками. Удобное экономико-
географическое положение региона, близость Москвы, определили промышленное 
развитие региона. В отраслевой структуре промышленного производства большая 
доля приходится на машиностроение и металлообработку, значительные доли 
составляют нефтепереработка, электроэнергетика, производство строительных 
материалов и пищевая промышленность. Важнейшие отрасли – нефтепереработка 
и электроэнергетика.

Среди крупнейших предприятий региона – акционерное общество 
«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», с мощностью переработки 
в 18,8 млн тонн нефти в год. Завод производит высококачественные 
автомобильные и прямогонные бензины, дизельные топлива, авиационный 
керосин, котельные топлива (мазуты), дорожные и строительные битумы, 
смазочные масла. Предприятие входит в холдинг ПАО «НК «Роснефть». Важную 
роль в экономике области играет агропромышленный комплекс, который 
включает в себя сельхозпредприятия различных форм собственности, фермерские 
хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. 
Ведущая отрасль сельского хозяйства области – животноводство молочно-мясного 
направления. В регионе разводят крупный рогатый скот, свиней, птицу, овец. 
Развивается племенное коневодство.

Рязанская область является родиной знаменитого русского поэта 
С.А. Есенина, первого русского лауреата Нобелевской премии И.П. Павлова, 
основоположника космонавтики К.Э. Циолковского, путешественника и географа 
П.П. Семенова-Тянь-Шанского, генерала М.Д. Скобелева, маршалов 
С.С. Бирюзова и А.И. Прошлякова, а также других выдающихся людей, 
прославивших Рязань на весь мир.



38

Большое количество памятников и памятных мест в Рязанской области 
связано с событиями Великой Отечественной войны. В 1941 году на территории 
региона проходили боевые действия. Поэтому День Победы – самый значимый 
праздник, как в России, так и в Рязанской области.

Область является уникальным местом народной культуры с ее неповторимой 
музыкальной, песенно-хореографической, народнопоэтической традицией, 
обрядностью, многоцветной палитрой народного костюма, художественных 
промыслов и ремесел. Каждый год на территории области проходят праздники, 
посвященные выдающимся землякам и событиям, сыгравшим важную роль 
в жизни Рязанской земли. В день рождения Сергея Есенина 5 октября на родине 
поэта в музее-заповеднике с. Константиново проводится Всероссийский 
есенинский праздник поэзии. Большое количество интересных фестивалей 
проходит в области в летний период. Среди них стоит отметить фестиваль 
воздухоплавания «Небо России», который впервые прошел на Рязанской земле 
1990 году и стал традиционным и старейшим фестивалем воздухоплавания 
в России.  Уникальным местом в Рязанской области является город Касимов. 
На территории Касимова в мире и согласии на протяжении столетий проживали 
русские и татары, православные и мусульмане. В результате этого сложился 
удивительный синтез двух культур и двух народов, Касимов привлекает своей 
самобытной архитектурой и культурой, где переплелись исламские 
и православные мотивы.

В Рязанской области существуют определенные нормы поведения 
в общественных местах и в общении с окружающими людьми. Нормой общения 
является вежливое и ненавязчивое поведение. Необходимо с уважением 
относиться к местным традициям и обычаям, существующим на территории 
Рязанской области, которые сложились исходя из национального и религиозного 
состава населения региона.

Смоленская область
Географическое, социально-экономическое положение Смоленской области, 

основные достопримечательности региона Смоленская область, в современном 
понимании, образована 27 сентября 1937 года. Сегодня ее площадь составляет 
49 786 км2, или 0,3% территории РФ. Численность населения Смоленской области 
на 1 января 2023 года составляет 873 тыс. чел.

Смоленская область по национальному составу практически 
мононациональна: русские 94,7% – 754,3 тыс. чел., белорусы 0,7% – 5,3 тыс. чел., 
украинцы 0,6% – 5,0 тыс. чел., армяне 0,4% – 3,5 тыс. чел., а также представители 
других национальностей.
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Протяженность области с запада на восток по параллели 
г. Гагарина – 280 км, с севера на юг по меридиану г. Рославля – 250 км. Почти 
целиком область расположена на Смоленско-Московской возвышенности, 
на западе Восточно-Европейской равнины. В центре и на востоке преобладают 
возвышенности, расчлененные глубоко врезанными речными долинами. Средняя 
высота поверхности около 220 метров над уровнем моря.

Физико-географическое положение области в пределах Восточно-
Европейской равнины определяют основные черты природы: умеренно- 
континентальный климат при существенном влиянии воздушных масс с 
Атлантики, 
что обуславливает значительное количество осадков, наличие множества малых 
рек, озер и болот, широкое распространение лесов и дерново- подзолистых почв, 
обладающих невысоким плодородием. Умеренно- континентальный климат 
в Смоленской области, характеризуется умеренно теплым летом (средняя 
температура июля + 16… + 21°С) и умеренно холодной зимой (средняя 
температура января – 8°С... – 10°С).

Уникальной чертой физико-географического положения является тот факт, 
что Смоленская область, занимая наиболее возвышенный участок Восточно-
Европейской равнины, расположена на водоразделе трех крупнейших рек 
Восточной Европы: Волги, Днепра и Западной Двины, относящихся к тому 
же к бассейнам трех морей – Каспийского, Черного и Балтийского.

Смоленская область обладает уникальным политико-географическим 
положением, связанным, прежде всего, с западной границей государства, 
на которую приходится 463 км, что составляет около 1/3 всего периметра границы 
области. Но это – особая государственная граница с входящей в Союзное 
государство Республикой Беларусь. Расположенные с белорусской стороны 
области (Витебская и Могилевская) имеют общие исторические корни и тесные 
современные экономические связи со Смоленщиной (показателен исторический 
факт, что именно в Смоленске 31 декабря 1918 г. была провозглашена Белорусская 
Советская Социалистическая Республика, частью которой стала Смоленская 
губерния. Продолжалось это один месяц, и 2 февраля 1919 г. Смоленщина вошла 
в состав РСФСР.)

Смоленская область граничит с пятью областями России: на севере 
– с Псковской и Тверской, на востоке – с Московской, на юго-востоке 
– с Калужской, на юге – с Брянской. С экономико-географической точки зрения, 
положение, безусловно, выгодное, что создает благоприятные условия для 
развития всех сфер деятельности региона.

Особенности политико-географического положения в разные периоды 
истории оборачивались многочисленными войнами: Смоленщина не раз была 
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ареной ожесточенных сражений, сдерживающих врага на подступах к Москве. 
Поэтому издавна Смоленск называют «Город-ключ».

Транспортно-географическое положение региона уникально: Смоленская 
область является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. 
С востока на запад область пересекает транспортный коридор, связывающий 
Центральную Россию с Западной Европой. Его основой являются 
железнодорожная и автомобильная магистраль Москва – Минск – Варшава 
– Берлин. Нередко Смоленщину называют «Западными воротами в Москву». 
С севера на юг область пересекает автотранспортный коридор «Санкт- Петербург 
– Юг России».

Через область проходит кратчайший путь из Центральной России 
в Западную Европу: расстояние от Смоленска до Берлина составляет 1470 км. 
Транспортные магистрали соединяют область с крупнейшими портами на Балтике: 
от Смоленска до Риги – 617 км, до Санкт-Петербурга – 706 км.

Экономико-географическое положение Смоленской области в целом 
определяется соседством с Московской областью и Москвой как главным 
экономическим центром страны, а также близостью Санкт-Петербурга.  Решающее 
значение на современном этапе на социально-экономическое развитие 
Смоленщины оказывает Москва с ее огромным финансово- экономическим 
потенциалом. В силу соседского положения с Москвой Смоленщина вправе 
претендовать на размещение новых производств крупных компаний, в том числе 
транснациональных, закрепившихся в столице, но осваивающих соседние 
территории с удобными транспортными коммуникациями. Соседство 
с Республикой Беларусь создает благоприятные предпосылки для социально-
экономического развития региона во многих сферах: промышленность, торговля, 
туризм и др. Регулярно проводятся совместные мероприятия (выставки, ярмарки, 
конференции) под эгидой Союзного государства.

Основная религия в Смоленской области – православие.
Жители Смоленской земли по праву гордятся, что могут с благословения 

Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла называть Смоленскую область 
Землей Патриарха, служению которой Митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл отдал четверть века. Каждый год в Смоленской 
епархии открывались новые приходы, восстанавливались шедевры 
древнерусского зодчества и строились новые храмы, создавались и ныне успешно 
действуют православные детские сады, гимназии, воскресные школы, приюты для 
обездоленных детей.

Памятные даты и праздники:
Смоленск – один из самых древних русских городов, в 863 году город уже 

упоминается как центр союза кривичей. В 882 году город был захвачен 
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и присоединен к Киевской Руси князем Олегом. Смоленск располагался 
на перекрестке торговых путей: северного – из варяга в греки и восточного 
– соединявшего Западную Европу с Волгой и Средней Азией. Точную дату для 
городского праздника определили только после Великой Отечественной войны. 
День города в Смоленске ежегодно отмечается 25 сентября. Эта дата имеет важное 
значение в истории, так как именно в этот день в 1943 году город был освобожден 
от немецко-фашистских захватчиков в ходе Смоленско-Рославльской операции 
частями и соединениями Западного фронта. В 2023 году Смоленск отпраздновал 
свое 1160-летие.

Смоленская крепость – символ Смоленщины. Именно с крепостной стеной 
связана ее многогранная, насыщенная событиями история. Смоленская крепостная 
стена является уникальным историческим, фортификационным и архитектурным 
памятником общероссийского масштаба. Указ царя Фёдора Иоанновича о начале 
строительства кирпичных башен и стен Смоленска был издан в 1595 году. 
Оборонное сооружение, выстроенное в 1595-1602 годах в годы правления царей 
Федора Иоанновича и Бориса Годунова, долгие годы сохраняло свое военно-
историческое значение. В 2025 году Смоленская крепостная стена отметит свой 
430-летний юбилей.

Свято-Успенский кафедральный собор – главный православный храм 
Смоленска и одна из самых почитаемых святынь России. Собор возвышается 
на вершине Соборной горы и вместе с другими строениями образует 
очаровательный архитектурный комплекс в стиле «русского барокко» 
с преобладанием небесно-голубого и белого цветов. Первый собор был заложен 
в начале XII столетия (1101 году) князем Мономахом, дав начало строительству 
каменных храмов в Смоленске. На протяжении следующих пяти столетий собор 
был главной религиозной и архитектурной доминантой города, однако ему было 
не суждено сохраниться до наших дней. В 1609 году, в самый разгар Смутного 
времени, город был взят в осаду поляками. Осада продолжалась на протяжении 
долгих 20 месяцев, но Смоленск успешно оборонялся, несмотря на нехватку 
продовольствия и воды, а также повальную заболеваемость среди местных 
жителей. В июне 1611 года неприятель ворвался в город, прорвав слабый участок 
восточной стены крепости по наводке одного из местных жителей – помощника 
архитектора смоленской крепости Андрея Дедешина. Поляки взорвали 
находившиеся в толще Сборной горы погреба с запасами пороха (по другим 
историческим источникам, порох хранился в самом храме), и верхний ярус собора 
обрушился. После освобождения города храм решили не восстанавливать, 
а построить на его месте новый. В 1674-1675 годах собор был разобран 
до основания. В 1676 году был утвержден план строительства нового Успенского 
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собора. Собор был освящен в 1740 году, однако фактически строительные работы 
продолжались в последующие три десятилетия.

Смоленск и смоленская земля богаты культурным наследием, и уже 65 лет 
ежегодно проводится Международный фестиваль классической музыки имени 
Михаила Ивановича Глинки. В 2024 году исполняется 220 лет со дня рождения 
русского композитора Михаила Глинки. Михаил Иванович Глинка родился 1 июня 
(20 мая по старому стилю) 1804 года в селе Новоспасском Ельнинского района 
Смоленской области, где в бывшем родовом имении композитора в 1982 году был 
создан музей-усадьба. Михаил Глинка считается основоположником русской 
национальной оперы. Его называют «Пушкиным от музыки», поскольку его вклад 
в развитие музыкального искусства в России сравним с вкладом великого поэта, 
с которым он дружил долгие годы, в становление русской литературы.

Достопримечательности и культурные объекты Смоленской области:
1. Собор Успения Пресвятой Богородицы (Успенский собор) в Смоленске;
2. Смоленская Крепость;
3. Громовая Башня Смоленской крепостной стены (Музей «Смоленск – Щит 

России») в Смоленске;
4. Скульптура «Олень» в Смоленске;
5. Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь;
6. Памятник «Благодарная Россия Героям 1812 года» в Смоленске;
7. Памятник А. Твардовскому и В. Теркину в Смоленске;
8. Церковь Михаила Архангела (Свирская) в Смоленске;
9. Памятник Анатолию Папанову в Вязьме;
10. Римско-Католический Костел в Смоленске;
11. Памятник зодчему Фёдору Коню в Смоленске;
12. Памятник М.И. Кутузову в Смоленске;
13. Памятник воинам-защитникам и освободителям города Смоленска;
14. Памятник Владимиру – Крестителю Руси в Смоленске;
15. Могила Героя Советского Союза М.А. Егорова – Знаменосца Победы;
16. Памятник Юрию Гагарину в Гагарине;
17. Памятник Михаилу Ивановичу Глинке в Смоленске.

Тамбовская область
Тамбовская область – динамично развивающийся регион, где активно 

развиваются наука и образование, агропромышленный и строительные комплексы, 
транспортная инфраструктура. Регион находится на пересечении крупных 
железнодорожных и транспортных магистралей.

Тамбовская область имеет богатую историю, культурные и духовные 
традиции. Древнейшим населением Тамбовского края была мордва-мокша, 



43

сформировавшаяся как народность из местных этнических групп с VI века нашей 
эры. Первые русские переселенцы появились здесь еще в домонгольское время, 
но окончательное заселение произошло в ХVII веке. 17 апреля 1636 года по указу 
царя Михаила Федоровича в месте слияния рек Цны и Студенца основан город 
Тамбов как крепость для защиты южной границы Российского государства от 
вторжения иноземных захватчиков.

Продолжительное время Тамбовская губерния была крупным 
сельскохозяйственным центром Российской империи.

Многие российские императоры XIX века (за исключением Александра III) 
считали своим долгом побывать в Тамбове: в 1824 году 
– Александр I, в 1836 году – Николай I, в 1337, 1850, 1851 годах – Александр II 
(будучи наследником-цесаревичем), в 1904, 1914 годах – Николай II.

Численность населения – 956 292 человека.
Наиболее крупные города Тамбовской области (по численности населения) 

– Тамбов, Мичуринск, Рассказово.
На территории Тамбовской области представлены более 100 народов 

Российской Федерации, действуют свыше 200 различных религиозных 
организаций, объединяющих последователей крупнейших мировых религий.

Большая часть населения Тамбовской области является православными, 
в регионе действуют более 200 религиозных организаций, относящихся к Русской 
Православной Церкви.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года более 95% 
населения области являются русскими.

Историческая справка о Тамбовской области
Тамбовская область образована 27 сентября 1937 года постановлением ЦИК 

СССР.
Мирную жизнь тамбовчан в 1941 году прервала Великая Отечественная 

война. Небольшая по российским масштабам область послала на фронт 413 тысяч 
сыновей и дочерей, лишь 239 тыс. из них вернулись домой. Более 260 жителей 
области удостоены высокого звания Героя Советского Союза, 46 стали полными 
кавалерами ордена Славы.

Всему миру известны имена партизанок Зои Космодемьянской и Тамары 
Дерунец, генерал-майора Василия Глазкова, летчика Петра Харитонова. Именно 
на Тамбовской земле зародилось патриотическое движение по сбору средств 
на строительство боевой техники. Тамбовчанами в годы Великой Отечественной 
войны на строительство танков, самолетов и торпедных катеров собрано более 
214 млн. рублей.

С Тамбовской областью тесно связаны жизни и судьбы многих талантливых 
и известных композиторов: Сергея Васильевича Рахманинова, Петра Ильича 
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Чайковского, Ильи Алексеевича Шатрова (автор популярного вальса 
«Мокшанский полк на сопках Маньчжурии»), Василия Ивановича Агапкина (автор 
марша «Прощание славянки»).

Уроженцами Тамбовского края были народный художник СССР, академик 
живописи Александр Михайлович Герасимов; архитектор, скульптор, живописец, 
член Академии художеств Владимир Осипович Шервуд; академик архитектуры 
Владимир Алексеевич Щуко.

Тамбовщина имеет славное литературное прошлое. Село Казинка 
Козловского уезда (ныне Мичуринского муниципального округа) известно, как 
родина знаменитого русского переводчика и издателя конца ХУШ века Ивана 
Герасимовича Рахманинова.

Тамбовская земля подарила миру знаменитого поэта Евгения Абрамовича 
Боратынского, писателей Сергея Николаевича Сергеева-Ценского 
(«Севастопольская страда», «Преображение России»), Николая Евгеньевича Вирту 
(«Одиночество», «Закономерность», «Вечерний звон»).

Последнее десятилетие своей жизни прожил в нашем крае поэт Алексей 
Михайлович Жемчужников, один из участников создания известного 
сатирического образа Козьмы Пруткова.

Международное признание получили научные исследования выдающихся 
тамбовчан: электротехника, создателя лампы накаливания Александра 
Николаевича Лодыгина, физика и электротехника Дмитрия Александровича 
Лачинова, изобретателя эллиптических вагонных рессор Никиты Корнеевича 
Галахова, специалиста в области горного дела Александра Митрофановича 
Терпигорева, астронома Александра Александровича Михайлова, геолога Евгения 
Леонидовича Кринова, экономиста Константина Васильевича Островитянова, 
основоположника учения о ноосфере Владимира Ивановича Вернадского.

Мичуринск (до 1932 года – Козлов) на протяжении 63 лет был творческой 
и научной лабораторией выдающегося российского и советского биолога Ивана 
Владимировича Мичурина, сумевший вывести 350 сортов плодово-ягодных 
культур. Заметный след в общественно-политический жизни страны оставили 
наши земляки – выдающийся философ, пропагандист, основатель первой 
марксистской группы «Освобождение труда» Георгий Валентинович Плеханов, 
выдающийся советский государственный деятель, дипломат Георгий Васильевич 
Чичерин.

Осуществление трудовой деятельности
Иностранные граждане пользуются правом свободно распоряжаться своими 

способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также правом 
на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 
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деятельности с учетом ограничений, предусмотренных федеральным 
законодательством.

На территории Тамбовской области иностранные граждане по всем 
вопросам трудоустройства, уточнения стоимости патента могут обратиться 
в контакт центр ТОГКУ «Центр занятости населения по Тамбовской области» 
по телефону 8(4752) 55-73-83.

В соответствии с Законом Тамбовской области от 24 ноября 2023 года 
№ 427-З стоимость патента в 2024 году составляет 5700 рублей.

Сведения о дошкольных и общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Тамбовской 
области

Образовательные программы дошкольного образования на территории 
Тамбовской области реализуют 254 детских сада.

На территории Тамбовской области осуществляют образовательную 
деятельность 409 общеобразовательных организаций (далее – школа) 
реализующих программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

В целях языковой и социальной адаптации детей иностранных граждан 
в общеобразовательных организациях Тамбовской области организована работа 
по дополнительным общеразвивающим программам по русскому языку, 
по программе «Русский как иностранный», созданы адаптационные классы.

Тверская область
Тверская область – крупнейший регион Центральной России. Его площадь 

превышает 84 тысячи км2. По площади Тверская область – одна из крупнейших 
областей европейской части России и занимает одну из лидирующих позиций 
среди областей Центрального федерального округа.
Тверская область граничит на севере с Вологодской областью, на северо-западе 
– с Новгородской, на востоке – с Ярославской, на западе – с Псковской, на юге 
– со Смоленской и на юго-востоке – с Московской.
Расстояние от областного центра до Москвы – 167 км, до Санкт- Петербурга 
– 485 км. По территории региона проходят основные железнодорожные 
и автомобильные магистрали в Северную и Центральную Европу.

Климат Тверской области умеренно-континентальный, характеризующийся 
переходными чертами от континентального климата восточных районов 
европейской территории страны к более влажному климату северо-западных 
районов.

Население региона насчитывает более 1 миллиона 200 тысяч жителей. 
Из них каждый четвёртый человек живет за пределами городов.
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Столица Верхневолжья – город Тверь. Это один из древнейших городов 
России. В 14-15 веках Тверь соперничала с Москвой за статус столицы русских 
земель.

Одним из главных богатств области являются природные ресурсы. Больше 
половины всей её территории занимает лес. Его площадь превышает 5 миллионов 
гектаров.

В регионе насчитывается 1769 озер и около 800 рек. В том числе, это великая 
русская река Волга (на территории региона расположен ее исток, а также исток 
реки Западная Двина – Даугава) и известное по всей стране озеро Селигер. 
Также в Тверской области расположено 9 водохранилищ, среди них Иваньковское, 
Рыбинское, Угличское, Вышневолоцкое и др.
Основа экономики региона – это промышленность и сельское хозяйство. 
В индустриальном комплексе производится более четверти объема валового 
регионального продукта.

Основные отрасли промышленности в регионе – станко-, авиа- 
и машиностроение, химическая, фармацевтическая, полиграфическая 
промышленность, производство бумаги и картона, пищевая и электротехническая 
отрасли.

Агропромышленный комплекс – традиционная специализация Тверской 
области. В регионе расположены порядка 2,6 млн га земель сельскохозяйственного 
назначения. Регион занимает лидирующие позиции в России по производству 
и переработке мясной продукции, выращиванию пушных зверей, обладает 
высоким научным потенциалом.

Работа социальных отраслей Тверской области опирается на сильную 
разветвленную инфраструктуру.

Медицинскую помощь населению области оказывают 87 медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской 
области, в том числе 256 офисов врачей общей практики, 9 участковых больниц, 
35 врачебных амбулаторий, 548 фельдшерско-акушерских пунктов 
и 11 фельдшерских пунктов. В системе здравоохранения работает 4 247 врачей 
и 8 858 человек среднего медицинского персонала.

Система образования Тверской области включает в себя 1093 
образовательных организации, из которых образовательную деятельность 
осуществляют:

 421 дошкольная образовательная организация;
 468 общеобразовательных организаций;
 157 организаций дополнительного образования;
 47 профессиональных образовательных организаций;
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Спортивный комплекс региона объединяет 4520 спортивных сооружений, 
единовременная пропускная способность которых составляет 94 994 человек в час.

В Тверской области насчитывается более 10 тысяч памятников истории 
и культуры. По этому показателю регион входит в число лидеров 
в Российской Федерации. Три города имеют статус исторического поселения 
федерального значения. Это – Торжок, Торопец и Осташков.

На территории области находятся такие широко известные комплексы, 
как Императорский Путевой Дворец в Твери, мемориальные усадьбы, связанные 
с пребыванием на Тверской земле А.С. Пушкина.

Тверская областная картинная галерея – один из старейших губернских 
музеев России, который является крупнейшим в области хранилищем культурных 
ценностей XIV-XX веков, насчитывающим почти 18 тысяч произведений 
изобразительного искусства различных жанров и направлений.

Также в регионе работают 5 профессиональных театров, областная 
академическая филармония, Тверской государственный объединенный музей, 
в состав которого входят 32 учреждения.

В регионе расположены древнейшие православные обители, такие как 
Нило-Столобенская Пустынь в Осташковском городском округе, Борисоглебский 
монастырь в городе Торжке, Свято-Успенский монастырь в городе Старица.

Конфессиональная структура населения Тверской области включает в себя 
православное христианство, старообрядчество, ислам, протестантизм, католицизм, 
основная исповедуемая религия в регионе – православное христианство, 
образована Тверская митрополия Русской православной церкви, включающая 
в себя Тверскую епархию Русской православной церкви (Московский патриархат), 
Ржевскую епархию Русской, православной церкви (Московский патриархат), 
Бежецкую епархию Русской православной церкви (Московский патриархат), 
имеющие монастыри, церкви, приходы.

Количество официально зарегистрированных в субъекте культурных 
сооружений инославных конфессий – 4, а именно: Армянская Апостольская 
Церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения) (г. Тверь), Тверская Соборная 
мечеть (г. Тверь), Приход Преображения Господнего Римско-католической 
Церкви (г. Тверь), Тверская синагога (г. Тверь). Территория Тверской области 
более 400 лет является местом проживания тверских карелов – прямых 
потомков летописного племени «корела», переселившихся на тверские земли 
из Северо-западного Приладожья и Карельского перешейка – исконных земель 
расселения. В 1937 году город Лихославль стал центром Карельского 
национального округа, что послужило стимулом для подъёма национальной 
культуры, был создан алфавит тверских карелов, издавалась собственная газета, 
выпускались учебники, книги, развивалось национальное самосознание. 
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В настоящее время проводится работа по сохранению самобытности, культуры, 
диалекта тверских карелов.

По национальному (этническому) составу Тверская область относится 
к территориям с преобладающим русским населением. Согласно последней 
Всероссийской переписи населения 2020 года, в регионе проживают 
120 национальностей, из них наиболее многочисленные: таджики, армяне, 
украинцы, азербайджанцы, татары, карелы, узбеки, белорусы, цыгане. 
Для православного населения Тверской области значимы православные 
праздники: Рождество Христово (7 января), Крещение Господне (Святое 
Богоявление) (19 января), Пасха (Светлое Христово Воскресенье), которая 
является самый главным христианским праздником, относится к подвижным 
праздникам и совершается каждый год в разное время.

В Тверской области проводится ежегодный Волжский крестный ход, 
по традиции начинающийся от Истока реки Волга в деревне Волговерховье 
Осташковского городского округа, День славянской письменности и культуры 
(24 мая), государственные праздники, такие как День Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов (1945 год) (9 мая), День России 
(12 июня), День народного единства (4 ноября), День защитника Отечества 
(23 февраля), Международный женский день (8 марта), праздник Весны и Труда 
(1 мая), Новый год (31 декабря).

Организациями, осуществляющими содействие по социальной и культурной 
адаптации интеграции иностранных граждан в Тверской области, являются: 
ГБУК Тверской области «Тверской областной Центр детского и семейного чтения 
им. А.С. Пушкина», ГБУК Тверской области «Тверская Ордена «Знак Почета» 
областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького».

Тульская область
Наша область расположена на Среднерусской возвышенности, в центре 

России. Наши соседи – Московская, Рязанская, Липецкая, Орловская и Калужская 
области.

Площадь Тульской области примерно в 18 раз меньше Узбекистана и почти 
в 6 раз меньше Таджикистана.

Главный город в нашей области – Тула.
Климат в регионе умеренный – умеренно холодная зима и теплое лето. 

Температура зимой примерно -12 градусов, летом в среднем +22 градуса. 
Благодаря расположению в нашей области не бывает землетрясений, ураганов, 
засух, пожаров, наводнений.

Численность населения Тульской области 1,5 млн человек. 
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В регионе очень хорошо развита промышленность: оборонное, химическое 
и швейное производство, металлургия.

Тула – старинный город, даже старше Москвы на 1 год. Тулу называют 
«оружейной столицей» России, потому что многие века здесь делали оружие. 
Кроме оружейников Тула славится пряниками и самоварами. В регионе много 
музеев и усадеб, храмов, монастырей, исторических мест.

Ярославская область
Ярославская область расположена в Центральной России к северу 

от Москвы. Расстояние от Москвы до Ярославля составляет 282 километра. 
Область входит в состав Центрального федерального округа и граничит 
с Вологодской, Костромской, Ивановской, Владимирской, Московской и Тверской 
областями.

Общая площадь Ярославской области составляет 36,2 тысячи квадратных 
километров. Протяженность территории области с севера на юг – 270 километров, 
с запада на восток – 220 километров.

Природные особенности обусловлены расположением области 
в центральной части Восточно-Европейской равнины. Главная река – Волга. 
На территории области находятся озера Неро, Плещеево, Рыбинское 
водохранилище, климат умеренно-континентальный.

Ярославская область расположена в умеренно-континентальном подтипе 
умеренного климатического пояса. В течение всего года на территории области 
преобладают умеренные воздушные массы.

Административный центр области – город Ярославль, крупный 
промышленный город с большим историческим и культурным наследием. 
Административно-территориальное деление области включает 16 муниципальных 
районов; 3 городских округа; 10 городских поселений; 67 сельских поселений.

Транспортная система региона имеет всероссийское и международное 
значение и включает в себя железнодорожные, автомобильные, водные, 
воздушные и трубопроводные потоки, обеспечивая возможность проведения 
смешанных перевозок. По территории региона проходит крупный транспортный 
коридор, который образует железная дорога федерального значения 
Москва – Архангельск и автомобильная трасса М-8 «Холмогоры» Москва 
– Ярославль – Вологда – Архангельск.

Ярославская область относится к числу наиболее промышленно развитых 
регионов страны. Промышленность Ярославской области представляет собой 
многоотраслевой комплекс, насчитывающий 3,2 тыс. предприятий и организаций 
промышленных видов деятельности, в том числе 278 крупных и средних.
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Приоритетными отраслями развития промышленности являются 
машиностроение (производство авиадвигателей, газовых турбин, 
автокомпонентов, производство электронного и оптического оборудования, 
судостроение), химическое и нефтехимическое производство, фармацевтика, 
производство пищевых продуктов.

В области насчитывается 164 сельскохозяйственных предприятий 
различных форм собственности, 229 предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности, 780 крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей и личных подсобных хозяйств, 20 организаций рыболовства 
и рыбоводства, 29 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

В течение многих лет Ярославская область сохраняет социально- 
экономическую и геополитическую привлекательность для иностранных граждан, 
желающих осуществлять трудовую деятельность, так как в целом ряде сфер 
качество жизни в регионе опережает среднероссийский уровень.

Наибольшую потребность в рабочей силе испытывают организации, 
относящиеся к отраслям: обрабатывающее производства, здравоохранение, 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное 
обеспечение, образование.

Наибольшим спросом работодателей пользуются следующие профессии 
(специальности):

для рабочих: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных 
помещений, швея, водитель автомобиля, повар, токарь, слесарь-ремонтник, 
электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, продавец 
продовольственных товаров;

для служащих: инженер по различным видам деятельности, медицинская 
сестра, менеджер, воспитатель.

Важнейшими элементами природного каркаса Ярославской области 
являются две особо охраняемые природные территории федерального 
значения: Дарвинский государственный природный биосферный заповедник 
и Национальный парк «Плещеево озеро».

В Ярославской области – свыше 5 тысяч памятников истории, археологии, 
искусства и культуры. Большая их часть – шедевры ярославского зодчества разных 
периодов. Самый древний из сохранившихся памятников архитектуры 
– Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском (1152 г.). В период 
«ярославского ренессанса» XVII века были построены: самый образцовый 
для ярославской школы– «золотая мера» – храм Ильи Пророка, самый богатый 
по количеству сюжетов во всем православном мире храм Иоанна Предтечи, самый 
известный своим изразцовым убранством храмовый комплекс Иоанна Златоуста 
в Коровниках.
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Ярославский регион – один из крупнейших музейных центров России. 
В области более 250 действующих музеев, чьи собрания насчитывают свыше 
800 тысяч экспонатов. Ярославский край гордится богатыми культурными 
традициями. Здесь творят 6 театров, Губернаторский симфонический оркестр, 
один из старейших цирков России, проводятся многочисленные выставки, 
праздники и фестивали.

С 1991 г. на ярославской земле ежегодно «звучит» Международный 
фестиваль музыки и колоколов «Преображение» им. Е. Колобова, первый в России 
возобновивший традицию русского колокольного звона и культуры хорового 
пения. Неизгладимое впечатление производит ночное колокольное представление 
под открытым небом в интерьерах ансамбля бывшего Спасского монастыря, ныне 
Ярославского музея-заповедника.

Уже несколько лет в Ярославле отмечают Главную Масленицу 
страны – провожают зиму карнавальным шествием под водительством 
Масленичного Деда под звуки старинных инструментов, на волжском льду 
завершается действо сжиганием огромного чучела Масленицы.

В маленьком провинциальном городе Мышкин собрались мыши со всего 
света в собственном музее. В 2008 году туда приглашает всех Международный 
фестиваль Мыши.

Переславль-Залесский привлекает в июльские дни тех, в ком жив дух 
искателей приключений, людей свободны душой без страха и полных отваги 
на Международный фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России».

В Пошехонском крае – владения Водяного. «Хозяин рек Пошехонских», 
покровитель рыбаков и мельников, всегда рад путникам!

В старинном селе Кукобой Первомайского района живет ярославская 
Баба- Яга – путникам сказки рассказывает, пирогами угощает.

Из пестрой мозаики фестивальных картин складывается яркая материя 
культурной жизни древней и вечно молодой ярославской земли!

Численность постоянного населения составляет 1 227,4 тысяч человек. 
Ярославская область справедливо относится к традиционным исконно русским 
землям. Абсолютно преобладающее русское большинство устойчиво определяет 
этническую ситуацию в регионе. 

Но даже Ярославская область может рассматриваться 
как многонациональный регион, в котором проживают представители 
115 национальностей и этнических групп. Также в регионе проживает еще 
несколько этносов, численность которых превышает 1 тысячу человек: 
армяне – 6 114 чел., украинцы – 4 127 чел., азербайджанцы – 3 476 чел., 
татары – 2 658 чел., таджики – 2 547 чел., езиды – 1 828 чел., узбеки – 1 615 чел., 
белорусы – 1236 чел.
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Всего на территории области 43 национально-культурные автономии 
и общественные организации, деятельность которых направлена на развитие 
межнационального сообщества в регионе. 

Северо-Западный федеральный округ

Республика Карелия
Республика Карелия – северный регион России, уникальный по своей 

культуре, истории и природе.
Республика Карелия расположена на северо-западе России, входит в состав 

Северо Западного федерального округа. Столица – город Петрозаводск.
Западная граница Карелии совпадает с государственной границей Российской 
Федерации и Финляндии и имеет протяженность 726 км. На востоке Карелия 
граничит с Архангельской областью, на юге – с Вологодской и Ленинградской 
областями, на севере – с Мурманской областью.

На северо-востоке республика омывается Белым морем.
Площадь Карелии – 180,5 тыс. км2. Протяженность территории республики 

с севера на юг достигает 660 км. С запада на восток в самой широкой южной части 
протяженность составляет более 400 км.

В состав республики входит 18 муниципальных образований: 2 городских 
округа: Петрозаводский, Костомукшский, 12 муниципальных районов: 
Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Лоухский, 
Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Прионежский, Пряжинский, 
Пудожский, Сортавальский, 4 муниципальных округа: Питкярантский, Сегежский, 
Суоярвский, Беломорский.

На климат Карелии определяющее значение имеет влияние Арктики 
и Северной Атлантики. Постоянное (на протяжении двух третей года) 
перемещение масс воздуха по направлению «запад-восток», большая облачность, 
высокая влажность (в среднем 80%) характеризуют климат как 
умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному.

Средняя температура самых холодных месяцев до –13, летних – +13. Пики 
годовых температур могут иметь разброс от +35 до –35.

Более 49% площади Республики покрыто лесом, 25,7% территории 
составляет водная поверхность, 20% занимают болота.

Основное природное богатство Карелии – лес. В таежных лесах, 
преимущественно хвойных (до 90%), встречаются 17 видов дикорастущих ягод, 
300 видов лекарственных растений, чайные, медоносные и салатно-овощные 
растения.
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В Карелии более 60 тыс. озер и 27 тыс. рек. Озерно-речная система 
республики – одна из самых уникальных в мире. Ладожское (площадь 
17,7 тыс. км2) и Онежское (9,9 тыс. км2) озера, значительной частью своих 
акваторий входящие в границы Республики, – самые крупные в Европе.

Наиболее крупные реки: Водла, Выг, Ковда, Кемь, Суна, Шуя. Общая 
протяженность водной сети составляет почти 83 тыс. км.

В озерах и реках Карелии ловятся сиг, ряпушка, судак, форель, кумжа, семга; 
повсеместно встречаются щука, лещ, окунь, ерш, налим, – всего 60 видов рыб.

Картину Карелии дополняет суровое Белое море – единственное внутреннее 
море России. В нем своя привлекательность, свой животный мир, свои 
неповторимые острова, своя богатая история. Здесь расположены всемирно 
известные Соловки.

Знамениты на весь мир и остров Кижи на Онежском озере, и Валаам 
– на Ладоге. Особую прелесть составляют северные побережья этих 
озер – Кижские и Ладожские шхеры.

Карелия — это родина русских эпических былин, всемирно известного эпоса 
«Калевала», петроглифов, многочисленных памятников архитектурного наследия 
деревянного зодчества.

В Карелии сосредоточено более четырёх тысяч объектов культурного 
наследия, кроме упомянутых ранее архитектурных ансамблей островов Кижи 
и Валаам, – это петроглифы Беломорья и Онежского озера, водопад Кивач, первый 
российский курорт «Марциальные воды», рунопевческие деревни, где родились 
руны эпоса «Калевала».

Горный парк «Рускеала» является уникальным памятником природы 
и истории горного дела. Главной точкой притяжения горного парка является 
Мраморный каньон. Старинный каменный карьер теперь оборудован для туристов, 
интересующихся историческим наследием и невероятно живописными видами. 
С 2017 года в горном парке проводится Музыкальный фестиваль Ruskeala 
Symphony, который стал визитной карточкой региона.
В Петрозаводске действуют Национальный музей Республики Карелия, один 
из старейших музеев Северо-Запада России, и Музей изобразительных искусств.

Для жителей и гостей региона спектакли разного жанра предлагают 4 театра: 
Музыкальный театр Карелии, Национальный театр Карелии, Театр кукол Карелии 
и Театр драмы Карелии.

Признанным брендом региона является Национальный ансамбль песни 
и танца Карелии «Кантеле». Это один из старейших национальных музыкальных 
коллективов, исполняющий музыку, песни и танцы коренных народов Карелии.

Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия 
работает в тесном контакте с национальными общественными объединениями 



54

по сохранению и популяризации национальных культур народов, проживающих 
в Карелии.

Контактная информация государственных учреждений культуры 
Республики Карелия размещена здесь: https://culture.gov.karelia.ru/about/899/.

Республика Карелия играет значимую роль в России в ряде секторов 
экономики страны.

Экономика региона основывается на переработке местных видов природных 
ресурсов, использовании туристско-рекреационного потенциала и выгодного 
экономико-географического приграничного положения. Эти факторы определяют 
специализацию и региональные особенности экономики.
В республике выращивается порядка 70% всей российской форели, производится 
около 30% железорудных окатышей, 20% бумаги, 15% целлюлозы древесной 
и целлюлозы из прочих волокнистых материалов.
Спросом в регионе стабильно пользуются квалифицированные кадры 
– специалисты рабочих профессий: сварщики, токари, фрезеровщики, наладчики 
и операторы станков с программным управлением; работники аграрного сектора 
– агрономы, зоотехники, трактористы, операторы машинного доения, слесари 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования.

Востребованы также работники сферы общественного питания – бармены, 
официанты, повара, пекари, кондитеры. В пищевой промышленности требуются 
сыроделы, изготовители пищевых полуфабрикатов, операторы линии 
в производстве пищевой продукции.

Среди служащих традиционно востребованы работники сферы 
здравоохранения (врачи, провизоры, фармацевты, рентгенолаборанты, средний 
медицинский персонал), специалисты с техническим образованием (инженеры, 
инженеры-проектировщики, инженеры-конструкторы, программисты), 
специалисты с педагогическим образованием (воспитатели, педагоги 
дополнительного образования, преподаватели.

Крупнейшие предприятия Карелии – это АО «Карельский окатыш», 
АО «Сегежский ЦБК», АО «Кондопожский ЦБК», ООО «РК-Гранд» 
(целлюлозный завод в городе Питкяранта), ООО «Соломенский Лесозавод», 
ООО «ДОК Калевала».

Конечно, нельзя не отметить, что Карелия – это многонациональная 
республика. По данным последней переписи здесь проживают в мире и согласии 
представители 113 народов. В регионе действуют 84 национальных общества, 
227 религиозных организаций.

Уникальность республики заключается в удивительном межнациональном 
сплаве традиций и быта разных народов, населяющих наш регион. Карелия – это 
тысячи талантливых, энергичных людей, которые сохраняют традиции, любят 
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свою малую родину и гордятся ее успехами.
Современный национальный состав региона формировался под влиянием 
различных факторов. Издавна территорию современной Карелии населяли карелы, 
вепсы и русские. Карелы – западную часть, русские – восточную, а вепсы – 
Прионежье. Именно эти народы сейчас считаются коренными.

В течение 20-ого столетия в виду развития промышленности, появления 
рабочих мет на новых предприятиях, острой нехватки собственных трудовых 
ресурсов особенно в послевоенный период, произошел рост миграции. 
Численность населения Карелии в течение прошлого века выросла более чем 
в 3 раза. Изменился национальный состав. В республику приехали белорусы, 
татары, грузины, украинцы, армяне, марийцы, коми, азербайджанцы и многие 
другие. А уже в начале 2000-х годов в Карелию начали приезжать представители 
народов центральной Азии — узбеки, таджики, киргизы и казахи.

С 2020 года в Карелии открыт и активно ведет работу Дом Дружбы народов 
Республики Карелия.

В Доме Дружбы еженедельно проходят мастер-классы и встречи 
с писателями, журналистами, художниками, музыкантами, творческими 
коллективами. Проводятся тематические мероприятия, посвященные 
государственным праздникам, на которые приходят дети и молодежь, 
представители наших национальных обществ, иностранные граждане.

В Доме дружбы работает детская студия, занятия в которой направлены на 
знакомство с культурой и языками коренных народов Карелии, развитие 
творческих способностей. Маленьких ребят учат играть на музыкальных 
инструментах, с ними играют и поют, при этом погружая в языковую среду.

Республика Коми
Дата образования Республики Коми: 22 августа 1921 года.
Столица Республики Коми: г. Сыктывкар.
Муниципальное устройство Республики Коми: 177 муниципальных 

образования (на 1 января 2024 года), в том числе городские округа – 2, 
муниципальные округа – 4, муниципальные районы – 14, городские поселения – 
14, сельские поселения – 143.

Площадь Республики Коми: 416, 8 тыс. кв. км (2,4% площади России).
Федеральный округ: Северо-Западный федеральный округ.

Климат на большей части территории умеренно-континентальный 
с продолжительной зимой и коротким прохладным летом.

Численность населения (на 1 января 2024 года): 720 610 чел.
Республика Коми – полиэтнический регион, в котором, по данным 

Всероссийской переписи населения 2020 г. проживают представители 
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120 национальностей. Доля русских составляет 69,7% от числа указавших 
национальность, коми – 22,2%. Также наиболее многочисленны 
в республике представители следующих национальностей: украинцы – 1,9%, 
татары – 0,7%, азербайджанцы – 0,5%, белорусы – 0,5%, немцы – 0,3%, чуваши – 
0,2%, киргизы – 0,2%, молдаване – 0,2%, марийцы – 0,2%, армяне – 0,2%.

Государственные языки Республики Коми: русский язык и комп язык.
В Республике Коми представлены 15 конфессий. По данным соцопроса, 
проведенного в октябре 2023 г., из числа верующих (к которым относят себя 71,8% 
жителей региона) большинство – 66,6% – исповедуют православие. Действуют 194 
религиозные организации, из них 61% – организации Русской Православной 
Церкви.

В Республике Коми функционирует широкая региональная этносеть, 
включающая Дом дружбы народов Республики Коми, 27 этнокультурных центров, 
14 учреждений иного статуса (негосударственные, республиканские, 
федеральные), в том числе филиал Государственного Российского Дома народного 
творчества им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской 
Федерации», 3 центра социально-культурной адаптации и интеграции мигрантов 
(г. Сыктывкар, г. Печора и г. Воркута).

На территории региона образованы 132 этноорганизации, из них 
63 национально-культурные автономии, 53 национально-культурных 
общественных объединений (движения, отделения, общества, землячества), 16 
казачьих объединений. 44 организации имеют юридическую регистрацию.

В Республике Коми действует обширная правовая база, обеспечивающая 
реализацию конституционных прав граждан в сфере национальной политики.

Архангельская область
Географическое положение:
Архангельская область расположена на Севере Европейской части России. 

Ее побережье омывают холодные воды трех арктических морей: Белого, Баренцева 
и Карского. Входит в состав Северо-Западного федерального округа.

По суше граничит с Республикой Коми, Кировской, Вологодской областями 
и Республикой Карелия. Территориально в состав области входит Ненецкий 
автономный округ, а также острова Новая Земля и Земля Франца- Иосифа.

Площадь территории – 589,9 тыс. кв. км (с Ненецким автономным округом). 
Архангельская область огромна, если идти пешком с юга на север, то займет этот 
путь почти три недели. Здесь есть все: леса, реки, озера, тундра и скалистые 
арктические острова. Численность населения Архангельской области 
на 1 января 2024 г. – 955,8 тыс. человек (без Ненецкого автономного округа).
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Архангельск неофициально называют Поморье, а также могут 
использоваться такие названия как Русский Север, европейский север России. 
Жителей Архангельской области называют Архангелогородцами или поморами.

Столицей Архангельской области является город Архангельск. К наиболее 
крупным городам также относятся: Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, 
Мирный. Регион располагает избыточными водными ресурсами. Здесь 
насчитывается 70 тыс. больших и малых рек. Четыре крупнейшие реки – Северная 
Двина, Печора, Онега и Мезень впадают в арктические моря. Широкая и глубокая 
Северная Двина является основным водным путем.

Близость морей и океанов заметно сказывается на климате области, который 
является переходным между морским и континентальным. Зима обычно длинная 
(до 250 дней) и холодная, с низкой температурой, в среднем до –26 градусов, 
и сильными ветрами. Средняя температура летом – около 15 градусов тепла.

Северное лето переменчиво, особенно хорошо это проявляется в районах, 
близких к Белому и Баренцеву морям. Позаботьтесь о теплой одежде, дождевиках 
и резиновых сапогах. Погода за день может поменяться несколько раз: утром 
вы будете ходить в теплом свитере, а днем загорать и купаться.

В июне и июле довольно много мошки и комаров. Обязательно в этот период 
используйте репелленты.

На значительной части региона встречаются клещи. В мае и июне проходит 
активная стадия их развития, поэтому есть риск укусов. Запаситесь средствами 
защиты. Если планируете ходить по лесам, высокой траве, – выбирайте 
соответствующую закрытую одежду, желательно светлых однотонных цветов. 
Используйте головной убор и капюшон. Через каждые полчаса необходимо 
проводить осмотр, есть ли клещи на одежде. Помните, что наиболее эффективное 
средство от клещевых инфекций – вакцинация.
Отрасли экономики региона.

Архангельская область – это край лесной индустрии, рыбной 
промышленности, современного судостроения и российской космонавтики. 
Регион богат полезными ископаемыми. В Архангельской области открыта 
единственная в Европе алмазоносная провинция.

На территории региона зарегистрировано более 24 тысяч предприятий 
и организаций всех форм собственности и хозяйствования.

Экономическое развитие по наиболее традиционным отраслям базируется 
на предприятиях лесопромышленного комплекса, строительной индустрии 
и развитой инфраструктуре торговых портов, включая Архангельский морской 
порт, который является северными воротами России и обеспечивает 
существенную часть грузоперевозок в регионе.
Приоритетными отраслями экономики Архангельской области являются:
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судостроение (акционерное общество «Производственное объединение 
«Севмаш» (г. Северодвинск), акционерное общество «Центр судоремонта 
«Звездочка» (г. Северодвинск), акционерное общество «Северное 
производственное объединение «Арктика» (г. Северодвинс);

лесопромышленный комплекс (акционерное общество «Архангельский 
ЦБК» (г. Новодвинск), Группа компаний «УЛК» (Устьянский муниципальный 
округ), акционерное общество «Лесозавод 25» (г. Архангельск), филиал Группы 
компаний «Илим» в г. Коряжма);

рыбопромышленный комплекс (Архангельский траловый флот); 
агропромышленный комплекс (ОАО «Молоко», акционерное общество
«Апрель», ООО «Устьянская молочная компания»);

добыча полезных ископаемых (ПАО «Севералмаз», акционерное общество 
«АГД ДАЙМОНДС»);

химическая промышленность (Котласский химический завод). 
Национальный и религиозный состав населения.

Национальный состав населения Архангельской области сравнительно 
однороден. Более 90 процентов жителей Архангельской области являются 
русскими. При этом наша область согласно Всероссийской переписи населения 
является домом для людей 114 национальностей.

Вместе с тем на территории региона проживают украинцы, белорусы, 
азербайджанцы, татары, армяне и есть народы стран Центрально-Азиатского 
региона – таджики, узбеки, киргизы, туркмены, казахи.

Также на территории Архангельской области зарегистрированы более 30 
национально-культурных объединений, осуществляющих деятельность в сфере 
межнациональных отношений. Мы активно взаимодействуем, оказываем 
поддержку организациям и организовываем совместные мероприятия, 
направленные на то, чтобы в Архангельской области была дружба, единство между 
народами и не было конфликтов на национальной почве. Наиболее крупными 
организациями в данной сфере являются региональная общественная организация 
«Совет национальностей города Архангельска и Архангельской области», а также 
созданное в прошлом году региональное отделение общероссийской общественно-
государственной организации «Ассамблея народов России». В состав этих 
организаций входят представители более 10 общественных организаций. 
К руководителям этих организаций вы можете также, как и к нам, обращаться 
за помощью, постараемся вместе вам помочь и оказать содействие в адаптации 
в нашем северном регионе.

Контакты и перечень организаций, которые оказывают содействие 
адаптации в регионе предоставим в конце лекции.

Что касается религиозной составляющей региона.
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Архангельская область является моноконфессиональным регионом, где 
основная часть жителей являются прихожанами Русской Православной Церкви. 
Около 70 процентов респондентов являются православными. На территории 
области зарегистрированы 217 религиозных организаций, представляющих более 
10 конфессий (православие, адвентисты седьмого дня, иудаизм, ислам, 
католицизм, лютеранство и другие). Крупнейшим религиозным объединением 
Архангельской области является Архангельская митрополия. Также крупными 
религиозными объединениями являются протестантская и мусульманская 
общины.

Некоторые из вас посещали уже местную религиозную организацию 
мусульман «Свет Ислама» города Архангельска Архангельской области и местную 
религиозную организацию Приход Святых Апостолов Петра и Павла 
Римско-католической Церкви г. Архангельска.

На территории Архангельской области много монастырей и храмов. При 
их посещении необходимо соблюдать церковный этикет: мужчины снимают 
головные уборы, женщины покрывают голову (если нет платка, можно взять 
капюшон или шапку), не рекомендуется входить в храм в шортах или юбках.

Культовые места.
Архангельская область является своеобразным хранилищем древнерусской 

культуры и глубочайших традиций духовной жизни поморов.
Назовем основные культурные и исторические места, особенности:
Соловецкие острова – самый крупный архипелаг Белого моря, где находится 
всемирно известный Соловецкий монастырь, включенный в число объектов 
ЮНЕСКО;

Белое море. Здесь есть все: северные киты – белухи, тюлени-бельки, 
целебная ламинария, красивые закаты – восходы и даже подводные лодки;
Малые Корелы – крупнейший в России музей под открытым небом. На площади 
140 га собраны шедевры деревянного зодчества со всей Архангельской области;

Пинежские пещеры – подземное царство сталактитов, сталагмитов, 
водопадов, озер и рек. Крупнейшая в Европе система карстовых пещер;

Кенозерский парк – более 100 памятников архитектуры, расписные «небеса» 
храмов, живая культура и традиции Русского Севера, заповедная территория 
Кенозерья;

Каргополь – старинный город – музей с богатейшей историей, 
сохранившейся древней архитектурой. Ежегодно здесь проходят яркие 
и самобытные праздники.

Белые ночи. Как писал Степан Писахов, северный сказочник, художник, 
путешественник и этнограф – «летом у нас круглые сутки светло, мы и не спим: 
день работаем, а ночь гуляем».
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В Архангельской области сохранились такие известные поморские ремесла, 
как щепная птица счастья, которая изготавливается из дерева и считается, что эта 
птица приносит счастье; изделия из бересты – берестяные туеса 
(туес – традиционная на Севере посудина цилиндрической формы, сделанная 
из коры берёзового дерева – бересты); холмогорская резьба по кости 
– это уникальное искусство живет уже более 400 лет; народная игрушка из глины 
– каргопольская игрушка; художественная роспись по дереву – мезенская, 
пермогорская, ракульская, борецкие росписи.
Данная часть лекции будет сопровождаться красочными изображениями.

Торжественные мероприятия, приуроченные к праздничным и памятным 
датам в истории народов России

На территории Архангельской области ежегодно проходит большое 
количество мероприятий, приуроченных к праздничным и памятным датам 
в истории народов России, такие как День Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (9 мая), День России (12 июня), 
День народного единства (4 ноября) и другие.

Такие мероприятия напоминают нам об исторических событиях, 
объединяют людей и укрепляют единство многонационального народа. Вы также 
можете присоединится и отпраздновать значимые даты вместе с жителями 
Архангельской области.

Памятные места.
Кроме этого, на территории Архангельской области есть множество 

памятников, обелисков, мемориалов, которые являются памятными ритуальными 
местами, и вести себя вызывающе у таких мест недопустимо. Это не обычные 
местные достопримечательности.

Здесь необходимо каждому из вас соблюдать нормы поведения, принятые 
в нашем обществе, уважать память о погибших. Каждый из вас, придя к Вечному 
огню и мемориалам, должен помнить о том, что недопустимо делать сэлфи, 
выбирая удачные ракурсы на фоне Вечного огня и Братских могил, бросать монеты 
в пламя Вечного огня, бегать, шуметь, распивать спиртные напитки, 
сквернословить.

Ненецкий автономный округ
Географическое положение региона
Ненецкий автономный округ расположен на севере Восточно-Европейской 

равнины, бо́льшей частью за Полярным кругом. Включает острова Колгуев 
и Вайгач, полуострова Канин и Югорский. Граничит с Республикой Коми, 
Архангельской областью и Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь 
округа – 176,7 тыс. км².
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Территория расположена в экстремальной природно-климатической зоне 
Крайнего Севера и Полярного круга, что непосредственным образом осложняет 
жизнедеятельность людей, оказывает влияние на развитие производственной 
и социальной инфраструктуры.

На природные условия округа влияет, прежде всего, его расположение 
в холодном арктическом поясе. Выделяются два климатических района: полярный 
(южная часть территории округа) и субарктический (северная и восточная части). 
Средняя температура на юго-западе в январе от –12°С, а северо-востоке до –22°С, 
средняя температура на севере в июле от +6°С, на юге до +13°С. Многолетняя 
мерзлота занимает почти всю центральную и северо-восточную части округа. 
Солнечных дней в году до 100. Часто наблюдаются туманы: от 64 до 100 дней 
в году на побережье и от 37 до 72 дней в глубине территории.

В состав Ненецкого автономного округа входит окружной 
административный центр – город Нарьян-Мар, Заполярный район 
с административным центром в рабочем поселке Искателей, а также 
18 сельсоветов в его составе. На территории округа расположены 43 населенных 
пункта, из них 1 город окружного значения, 1 поселок городского типа районного 
значения и 41 сельский населенный пункт.

Численность, национальный и религиозный состав населения региона
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области и Ненецкому автономному округу численность 
населения Ненецкого автономного округа на 01.01.2024 составляет 42,2 тыс. 
человек. Плотность населения – 0,24 чел./кв. км.

Основные сферы экономической деятельности региона
Основой развития экономики округа является природно-ресурсный 

потенциал, характеризующийся значительными запасами нефти, природного газа 
и газового конденсата. Весь углеводородный потенциал НАО находится 
в северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, в пределах 
которой открыто более 240 месторождений углеводородного сырья, в том числе на 
территории округа – 91 месторождение. Недра региона богаты твердыми 
полезными ископаемыми: разведаны месторождения флюоритов, агатов, янтаря, 
обнаружены залежи меди, никеля, кобальта, имеются перспективы добычи 
алмазов, золота. На Югорском полуострове имеются месторождения угля, 
полиметаллов, меди, фтора, бария, марганца, большие запасы песчано-гравийных 
и гравийно-галечных смесей.

Основным показателем, характеризующим развитие экономики региона, 
является объем валового регионального продукта. В регионе в течение ряда лет 
занимает лидирующую позицию по объему ВРП на душу населения.
В силу специфики природно-ресурсного потенциала экономика округа носит 
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монопрофильный характер и ориентирована, в первую очередь, 
на нефтедобывающую отрасль. Основной прирост ВРП в регионе напрямую 
зависит от объема нефтегазодобычи. Накопленная добыча нефти на территории 
региона с начала разработки составляет 250 млн. тонн нефти.
Основные нефтедобывающие предприятия: ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 
ООО «СК «Русвьетпетро», ООО «Башнефть-Полюс», ООО «Роснефть», 
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Харьяга». В 2020 году добыто 10,845 млн тонн 
нефти, 3,516 тыс. тонн газового конденсата, 250,391 млн куб. м свободного газа.

В январе – мае 2023 года индекс промышленного производства составил 
94,2% относительно уровня января – мая 2022 года.

Также в январе – мае 2023 года предприятиями округа отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами 
на сумму 188 309,9 млн рублей (январь – май 2022 года – 295 470,6 млн. рублей). 
В структуре отгруженной промышленной продукции на долю добычи полезных 
ископаемых приходится – 97,9%, обрабатывающих производств – 0,5%, 
обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха 
– 1,5% и водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, 
деятельности по ликвидации загрязнений – 0,2%.

Значимые региональные мероприятия, памятные события, мемориалы, 
а также правила поведения иностранных граждан в них

В Ненецком автономном округе установлены следующие праздничные дни 
Ненецкого автономного округа, посвященные его истории:

10 марта – День образования города Нарьян-Мара (1935 год); 
15 июля – День образования Ненецкого автономного округа.
В регионе установлены следующие праздники:
29 февраля – праздник День Холода (День Арктики); 
третья суббота марта – праздник-фестиваль Сямянхат Мерета (Самый 

быстрый);
2 августа – традиционный праздник День оленевода;
последнее воскресенье августа – праздник День реки Печоры.
В Ненецком автономном округе установлены следующие памятные даты 

Ненецкого автономного округа, посвященные важнейшим историческим 
событиям Ненецкого автономного округа:

третье воскресенье сентября – День Пустозерска (в честь основания 
в 1499 году воеводами Ивана III первого русского заполярного города 
Пустозерска, сыгравшего большую историческую роль в развитии северных 
территорий России);

20 ноября – День памяти участников оленно-транспортных батальонов 
в Великой Отечественной войне (в целях увековечения памяти жителей Ненецкого 
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автономного округа, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны 
в составе оленно-транспортных батальонов, внесших значительный вклад 
в Победу над фашизмом).

В регионе установлены следующие памятные даты Ненецкого автономного 
округа:

13 марта – День поисковика Ненецкого автономного округа (в целях 
сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны);

1 июля – День ветеранов боевых действий, участников локальных войн 
и вооруженных конфликтов (в целях признания заслуг жителей Ненецкого 
автономного округа по защите Отечества, принимавших участие в боевых 
действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, 
на территории Российской Федерации и территориях других государств после 
1945 года).

В Ненецком автономном округе установлены следующие памятные даты 
Ненецкого автономного округа, посвященные символам Ненецкого автономного 
округа:

26 сентября – День Устава Ненецкого автономного округа (1995 год);
14 октября – День официальных символов Ненецкого автономного округа 

(2003 год).
Ведущее место в организации культурной деятельности на территории 

округа занимают 4 региональных государственных учреждения культуры: 
Музейное объединение Ненецкого автономного округа (создано в 2020 году 

путем объединения Ненецкого краеведческого музея и Историко-культурного 
и ландшафтного музея-заповедника «Пустозерск»), центральная библиотека 
им. А.И. Пичкова, Этнокультурный центр НАО и дворец культуры «Арктика».
В регионе состоят на учете 33 объекта культурного наследия регионального 
значения (истории и культуры, памятники архитектуры
 и градостроительства, в том числе деревянного зодчества) и 1 объект культурного 
наследия федерального значения – памятник археологии Пустозерское городище.

На территории округа активно развивается туризм – арктический, 
экологический, этнографический, спортивный, охота и рыбалка. Функции 
туристско-информационного центра осуществляет «Центр арктического туризма». 
Он предлагает широкий ассортимент экскурсионных и этнографических 
программ, активных и экстремальных туров, уникальных событийных 
мероприятий. Наиболее привлекательными для туристов местами остаются 
Государственный природный заказник «Остров Вайгач», район реки Белой 
(памятники природы «Каменный город» и «Каньон «Большие Ворота»), 
термальное урочище Пым-Ва-Шор и государственный природный заповедник 
«Ненецкий». Благодаря климатическим условиям, территория Ненецкого 

https://docs.cntd.ru/document/748300094
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автономного округа имеет низкую степень промышленного освоения, что 
позволило сохранить естественные ландшафты тундр и животный мир.

В Ненецком автономном округе бережно сохраняется традиционный образ 
жизни коренных и малочисленных народов Севера – ненцев. В округе активно 
развиваются практики взаимодействия туроператоров с семейно-родовыми 
общинами коренных и малочисленных народов Севера, а также с крестьянско-
фермерскими хозяйствами, сохранившими свой кочевой образ жизни, для 
организации уникальных туристских предложений в сфере этнографического 
и сельского туризма.

Вологодская область
Вологодская область является субъектом Российской Федерации, который 

входит в состав Северо-Западного федерального округа. Одна из самых крупных 
областей Европейской части России. Её площадь занимает 144,5 тысячи 
квадратных километров, что составляет около одного процента территории 
Российской Федерации.

Административный центр – город Вологда (311 859 человек), расстояние 
от Вологды до Москвы – 465 километров.

Субъект был образован 23 сентября 1937 года постановлением ЦИК СССР 
«О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области».

Вологодская область расположена на северо-востоке Восточно-Европейской 
равнины, в континентальной части таёжной зоны. Граничит с восемью субъектами 
Российской Федерации: Архангельской областью на севере, Кировской на востоке, 
с Костромской и Ярославской на юге, с Тверской и Новгородской на юго-западе, 
с Ленинградской на западе и Республикой Карелия на северо-западе. Наибольшая 
протяженность с севера на юг составляет 385 км, а с запада на восток 650 км.

Территория области представляет собой холмистую равнину высотой 
150-200 метров над уровнем моря. Возвышенности чередуются с низинами, реки 
области несут свои воды в бассейны Балтийского, Белого и Каспийского морей.

Климат области – умеренно континентальный с продолжительной умеренно 
холодной зимой и относительно коротким тёплым летом. Суровость климата 
возрастает с запада на восток. Снежный покров лежит 165-170 дней.

Вологодская область богата водными ресурсами. Характерна густая речная 
сеть, всего рек более 2000, из них 13 крупные: Сухона с притоками Вологда 
и Двиница, Юг с Лузой, Молога с Чагодощей, Шексна, Суда, верховья Унжи, 
Андома.

Насчитывается более 5 тысяч озёр. На юго-запад расположены Шекснинское 
и крупное Рыбинское водохранилище, на западе озёра: Белое, Кубенское и Воже. 
Онежское озеро на севере области соединяет с Волгой Волго-Балтийский водный 
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путь. Широко распространены болота (12% территории области), сосредоточены 
преимущественно в западных районах.

Растительность типична для средней и южной тайги. Леса занимают около 
75% территории области. Более половины лесов – хвойные, в основном ельники.

Численность населения области составляет 1 121 343 человек. Плотность 
населения – 7,76 человек на квадратный километр. Преобладает городское 
население, которое составляет 73,57%. 

В Вологодской области присутствует этническое многообразие жителей 
региона (порядка 100 различных национальностей), доля русского населения 
составляет более 97%.

Коренным населением являются вепсы, компактно проживающие 
на северо-западе области.

В регионе зарегистрировано 18 национальных общественных объединений 
(15 – в г. Вологде, 3 – в г. Череповце), это 1,8% от общего количества 
зарегистрированных общественных объединений области.

Объединяет все эти национальные общественные объединения 
– Региональное отделение Ассамблеи народов России Вологодской области 
(председатель – Мартьянова Л.В.), созданное 21 июня 2021 года. 

Конфессиональная структура населения Вологодской области представлена 
242 зарегистрированными религиозными организациями. Преобладает Русская 
Православная Церковь – 203 религиозные организации.

При поддержке Вологодской Митрополии в регионе возродилась и успешно 
функционирует Вологодская духовная семинария, которая готовит 
священнослужителей Русской Православной Церкви по всему Северо-Западу 
России.

Обстановка в сфере этноконфессиональных отношений в Вологодской 
области оценивается как стабильная, контролируемая и прогнозируемая.

На территории области выделяются 6 систем расселения 
с соответствующими центрами межрайонного и межселенного обслуживания, 
совпадающие с концепцией развития пространственного каркаса 
и территориального разделения на 6 макро зон: Вологодская, Череповецкая, 
Великоустюгская, Тотемская, Вытегорская и Западная. 

В составе Вологодской и Череповецкой макрозон выделена территория 
развития – агломерация «Вологодская», которая состоит из 2 ядер – городов 
Вологда и Череповец, двух спутников – города Сокол и городского поселения 
поселок Шексна, периферийной зоны. На данной территории сосредоточено почти 
70% населения области, в том числе 10% всех сельских жителей. Агломерация 
соединяется крупными транспортными артериями с крупными центрами единой 
системы расселения Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург, 
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Архангельск. Транспортные коридоры позволяют увеличить масштаб 
урбанизации прилегающих к агломерации территорий. 

Калининградская область
Калининградская область образована по итогам Берлинской (Потсдамской) 

конференции 1945 года, в соответствии с решениями которой северная часть (1/3) 
территории Восточной Пруссии Германии была передана СССР, создавшему здесь 
Кёнигсбергский особый военный округ с административным центром 
в г. Кёнигсберге. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 апреля 1946 г. он был 
преобразован в Кёнигсбергскую область, которая вошла в состав РСФСР 
и 4 июля 1946 г. была переименована в честь советских государственных деятелей 
М.И. Калинина.

Калининградская область (КО) расположена на юго-восточном побережье 
Балтийского моря и полностью отделена от остальной части России сухопутными 
границами иностранных государств. На севере и востоке граничит с Литовской 
Республикой, на юге – с Республикой Польша. На западе побережье омывается 
водами Балтийского моря, образующего два залива: Куршский (российская часть 
– 1,3 тыс. км2) и Калининградский (Вислинский) залив (российский участок 
– 0,5 тыс. км2). Область расположена в зоне смешанных лесов, занимающих около 
15% ее территории. В регионе богатая флора (1300 видов растений) и фауна (400 
видов позвоночных животных, 160 видов птиц, 100 видов рыб). В регионе ведётся 
добыча янтаря (90% добываемых открытым способом мировых запасов), нефти, 
соли, торфа.

Площадь области вместе с заливами – 15,1 тыс. км2, суши – 13,3 тыс. км2.
Численность постоянного населения Калининградской области 

по состоянию на 1 января 2023 года с учетом итогов Всероссийской переписи 
населения составила 1 032 343 человека.

Административный центр – город Калининград (численность населения 
на 1 января 2023 г. – 498 тыс. человек). Другие крупные города: Советск, 
Черняховск, Балтийск, Гусев. На территории КО с 2019 года действуют 
22 муниципальных образования – 22 городских округа.

В регионе проживают представители 147 национальностей и народностей. 
Среди них наиболее многочисленны русские – 86,4%, украинцы – 3,7%, белорусы 
– 3,6%, литовцы – 1,1%, армяне – 1%, немцы – 0,8%, татары – 0,5%, азербайджанцы 
– 0,4%, поляки – 0,3%, узбеки – 0,3%, казахи – 0,08%.

В регионе действуют 193 религиозные организации (православные, 
католики, мусульмане, иудеи, лютеране, протестанты).



67

В Калининградской области сохраняется стабильная политическая 
и социально-экономическая ситуация.

В соответствии со среднесрочной и долгосрочной стратегией развития 
региона, выделены следующие приоритетные направления:

– промышленное и автомобильное производство;
– судостроение;
– переработка янтаря;
– сельское хозяйство и рыбная промышленность;
– туристический сектор;
– инновационный сектор и высокотехнологичные отрасли.
Основные промышленные предприятия в регионе:
1. Завод «Автотор» (китайские автомобили Kaiyi Auto, BAIC, SWM, 

JMC, Dongfeng, свой бренд с китайским опытом «Амберавто»).
2. Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (строительство 

и ремонт боевых кораблей и гражданских судов).
3. ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть (разработка нефтегазовых 

месторождений).
4. «Балтинокс» (производство труб из нержавеющей стали).
5. «Балткран» (подъемное оборудование и комплексные крановые 

системы для контейнерных терминалов, портов, электростанций).
В регионе работают Отделение Посольства Республики Беларусь, 

три иностранных консульских учреждения стран ЕС: Польши и Литвы (2) 
– количество сотрудников которых было сокращено как ответная мера на высылку 
наших дипломатов, 4 почетных консула: Греции, Италии, Казахстана, Хорватии.

Из инструментов регионального партнерства продолжает работать только 
Совет по долгосрочному сотрудничеству Калининградской области с регионами 
Республики Беларусь.

Регион активно используется как площадка для проведения международных 
форумов. В 2024 году в Калининграде запланированы масштабные мероприятия 
по случаю 300-летия И. Канта. В марте в Калининградской области прошёл 
региональный этап Всемирного фестиваля молодежи-2024, на который съехались 
участники из 40 государств, в том числе стран ЕС, Австралии, Африки, Латинской 
Америки.

Наука представлена в регионе Атлантическим отделением института 
океанологии им. П.П. Ширшова РАН, Калининградским НИИ сельского 
хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук и Биологической 
станцией зоологического института РАН, госуниверситетами – КГТУ/БГА РФ, 
БФУ им. И. Канта и РАНХиГС.
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В области работает 531 учреждение культуры и искусства, в том числе 
4 федеральных. К объектам культурного наследия относится 1251 памятник 
архитектуры, истории и культуры, один включен в Список всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО – «Национальный парк «Куршская коса».

В регионе действуют 6 концертных учреждений, 252 библиотеки, один 
зоопарк, 4 театра, 37 детских школ искусств, 14 музеев, наиболее значительными 
из которых являются: музей Мирового океана с набережной исторических судов 
(федерального значения), Областной историко-художественный музей (имеет 
4 филиала), музей Янтаря, Калининградская художественная галерея.

В Калининградской области ежегодно проводятся международные 
музыкальные и театральные фестивали «Янтарное ожерелье», «Музыкальная 
весна», «Калининград Сити джаз», «Балтийские дебюты», «Балтийские сезоны», 
а также конкурсы – камерного пения «Янтарный соловей» и органистов 
им. М. Таривердиева, фестиваль КВН «Голосящий КиВиН».

В регионе функционирует порт Калининград (состоит из морского 
торгового, морского рыбного и речного портов). Морской порт Калининград 
является единственным незамерзающим портом России на Балтийском море. 
Пункты пропуска через государственную границу работают в портах 
Калининград, Балтийск, Светлый.

Аэровокзальный комплекс «Храброво» имени Императрицы Елизаветы 
Петровны имеет пропускную способность до 5 млн. пассажиров в год. Решением 
Минтранса РФ в ноябре 2021 года в калининградском аэропорту сроком на 5 лет 
введен режим открытого неба седьмой степени «свободы воздуха», что позволяет 
привлекать к перевозкам пассажиров и грузов иностранные авиакомпании.

В Калининградской области действуют:
– Местная религиозная организация мусульман города Калининграда 

«ИХСАН», председатель Гусейнов Явер Анверович, молельный дом находится в 
пос. Большое Исаково Гурьевского муниципального округа ул. Дружная, 2;

– Местная религиозная организация мусульман «НУР» г. Калининграда, 
председатель Хидиров Аслам Абдусалимович, культурно-просветительский центр 
находится в г. Калининграде, ул. набережная Правая, 31;

– Местная религиозная организация мусульман г. Гвардейска, председатель 
Салахов Равиль Рашидович, молельный дом находится в Гвардейском 
муниципальном округе, пос. Истровка, Березовая аллея, д.1.

Санкт-Петербург
Это второй по величине город России. Он известен своими великолепными 

архитектурными памятниками, богатой историей и культурной жизнью. Климат 
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Санкт-Петербурга умеренный. На протяжении большей части года преобладают 
дни с облачной, пасмурной погодой. Зимой температура опускается ниже нуля.

Население города составляет более 5,5 миллионов человек, он ежегодно 
привлекает тысячи мигрантов – иностранных граждан. 

Переезд в Санкт-Петербург может стать началом новой и интересной главы 
в вашей жизни. Важно подготовиться к этому шагу, изучив все аспекты жизни 
в городе: от поиска жилья и работы до адаптации к культурной среде.

Варианты жилья в городе разнообразны: от арендованных комнат 
в коммунальных квартирах до отдельных квартир и домов. Наиболее популярным 
вариантом является аренда комнат или квартир. Снять жилье можно через 
агентства недвижимости или напрямую у владельцев. Средняя стоимость аренды 
однокомнатной квартиры варьируется от 25 до 45 тысяч рублей в месяц 
в зависимости от района. Наибольший спрос наблюдается в центральных районах, 
таких как Адмиралтейский и Центральный, а более доступные варианты можно 
найти в спальных районах, таких как Купчино или Девяткино. Кроме того, 
возможно проживание в доходном доме (койко-места), такой вариант проживания 
доступен для тех граждан, чьи работодатели заключили договор аренды жилых 
помещений жилищного фонда коммерческого использования (доходных домов).

Найти работу в Санкт-Петербурге может быть как легко, так и сложно 
в зависимости от вашей квалификации, уровня владения русским языком 
и наличия разрешительных документов на работу.

Санкт-Петербург является поликультурным и многонациональным 
мегаполисом. В нем представлены все основные мировые конфессии. 
Представители разных национальностей внесли большой вклад в развитие 
Санкт-Петербурга. Но все же адаптация к новой культурной среде может занять 
некоторое время. Один из ключевых факторов успешной адаптации – это знание 
русского языка. Существует множество курсов русского языка для мигрантов, 
которые помогут вам улучшить языковые навыки. Такие курсы часто предлагают 
учебные заведения и общественные организации, например, СПБГУ, РГПУ 
им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургское отделение Российского Красного креста. 
На сайтах вузов и центров тестирования размещены материалы 
для самостоятельного изучения.

Если вы переезжаете в Санкт-Петербург с детьми, важно позаботиться об их 
образовании. В каждом районе города есть детские сады и школы, в том числе 
такие где занятия проводятся на нескольких языках.

В Санкт-Петербурге работают различные общественные 
и благотворительные организации, которые оказывают поддержку мигрантам. Они 
помогают с юридическими консультациями, обучением и трудоустройством.
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Город славится своими достопримечательностями и культурными 
мероприятиями. Обязательно посетите такие знаковые места, как Эрмитаж, 
Русский музей, Петропавловская крепость и Исаакиевский собор.

Петербург известен своими парками и садами, такими как Летний сад 
и Парк 300-летия Санкт-Петербурга. В городе регулярно проходят театральные 
постановки, концерты и фестивали. Посетите Мариинский театр, Большой 
драматический театр или Филармонию имени Шостаковича. Актуальная 
информация о мероприятиях размещается на официальном городском туристском 
портале visit-petersburg (https://visit-petersburg.ru/) в разделе События.

Также в Санкт-Петербурге проводятся национальные праздники 
и фестивали, где можно познакомиться с культурой других народов.

27 мая в Петербурге традиционно отмечается День города. В этот день 
(или в ближайшие к этому дню нерабочие дни) горожане празднуют день 
рождения Санкт-Петербурга, который был основан 27 мая 1703 года Петром I 
на территории современной Петропавловской крепости.

Ленинградская область
Ленинградская область является субъектом Российской Федерации. 

Статус Ленинградской области определяется Конституцией Российской 
Федерации и Уставом Ленинградской области. Она образована 1 августа 1927 
года и имеет порядковый номер субъекта – 47. 

Область включает в себя 17 муниципальных районов и 1 городской 
округ.

Столицей Ленинградской области является город Гатчина. Ленинградская 
область граничит с пятью субъектами Российской Федерации: 
Санкт-Петербургом (городом федерального значения), Республикой 
Карелия, Вологодской областью, Новгородской областью, Псковской областью, 
а также с двумя государствами: Финляндской Республикой и Эстонской 
Республикой.

Территория Ленинградской области составляет 83 900 квадратных 
километров. Для сравнения можно привести в пример площадь Республики 
Таджикистан, она составляет 143 100 квадратных километров. Более 66% 
территории области занимают лиственные и хвойные леса. 32 реки впадают 
в Ладожское озеро и только одна вытекает Нева.

Население области – более двух миллионов человек. Две трети населения 
– городские жители, одна треть живет в сельской местности. Плотность 
населения Ленинградской области составляет 24 человека на квадратный 
километр.
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Для сравнения, в Навоийской области Республики Узбекистан, схожей 
по площади с Ленинградской областью и занимающей 109 481 квадратных 
километров, численность населения составляет чуть более 1 миллиона человек.

Исторически сложилось, что Ленинградская область является 
многонациональным регионом, в котором проживают люди разных религий.

Первыми жителями региона официально принято считать 
представителей финно-угорских и славянских народов.

На территории области исторически развивались древние торговые пути: 
«Из варяга в греки» и «Волжский торговый путь». «Волжский торговый путь» 
обеспечивал связь ленинградской земли с Востоком посредством слияния 
с «Великим шёлковым путем». Торговые пути – не только способ развития 
торгово-экономических связей, но и способ знакомства с традициями 
и обычаями других народов. Стоить отметить, что «Великий Шелковый путь» 
проходил через современную территорию Казахстана, Таджикистана, 
Узбекистана, Киргизии и Туркмении.

С вхождением народов Средней Азии в состав СССР стали крепнуть 
экономические, культурные и образовательные связи между Ленинградской 
областью и азиатскими регионами.

В настоящее время на территории Ленинградской области официально 
зарегистрированы и осуществляют деятельность 398 религиозных организаций.

Самая распространённая религия на территории Ленинградской области 
– христианство (православие). Русскую Православную Церковь представляют 
305 местных религиозных организаций. Также представлен ислам – 4 местные 
религиозные организации, иудаизм – 2 религиозные организации, буддизм 
– 1 местная религиозная организация, а также другие религиозные организации.

Ленинградская область входит в сферу деятельности 
централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман 
Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона России», образованной в 1994 г. 
на базе Соборной мечети Санкт-Петербурга.

Сегодня на территории региона проживают 145 народов. Самой 
многочисленной национальностью являются русские – более 1 миллиона 
600 тыс. человек, на втором месте – украинцы, их на ленинградской земле 
свыше 12 тыс. человек, третье место делят узбеки и белорусы, численность 
обеих национальностей свыше 7,5 тыс. человек. К коренным малочисленным 
народам, проживающим на территории Ленинградской области, относятся 
народы финно-угорской языковой группы: вепсы, водь и ижора.

Рост численности населения происходит, в том числе и за счет миграции. 
В общей численности населения Российской Федерации Ленинградская область 
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занимает 22 место. Самый многонаселенный район Ленинградской области 
– это Всеволожский, в котором проживает более четверти населения области.

47 регион входит в тройку самых привлекательных для трудовых 
мигрантов российских регионов (наряду это с Московским регионом 
Санкт- Петербургом). 

Ленинградская область – является одним из главных центров 
экономической активности на Северо-Западе России и один из наиболее 
передовых в стране. Реализуются крупные инвестиционные проекты в сфере 
промышленности, сельского хозяйства, жилищного строительства, интенсивно 
развиваются культура, спорт и туризм, города и посёлки области становятся 
комфортнее. Помимо широко развитой промышленности Ленинградская 
область является привлекательной для миграции с точки зрения качества жизни 
– она занимает по итогам 2023 года 6 место в рейтинге среди субъектов 
Российской Федерации.

Испытывая большой миграционный приток, Ленинградская область 
применяет комплексный подход к интеграции иностранных граждан 
в российское общество и адаптации их к условиям жизни в регионе. 
С 2013 года в регионе реализуются мероприятия, направленные 
на социально- культурную адаптацию мигрантов, в том числе проект «Школа 
мигранта. Добро пожаловать в Ленинградскую область!».

Основная цель проекта в том, чтобы иностранный гражданин был 
ориентирован на бесконфликтное проживание в принимающем сообществе, 
а его трудовая деятельность осуществлялась в рамках закона. Для взрослых 
иностранных граждан проект содержит обязательный правовой 
и информационный блок. Проводятся очные консультации с мигрантами, 
издаются и распространяются материалы – буклеты и плакаты, разработана 
целая программа образовательных курсов.

Большое внимание уделяется работе с детьми. Начиная с 2015 года, 
на базе школ области проходят ежегодные краткосрочные курсы по программе 
социально-культурной и языковой адаптации детей мигрантов. 

Программа включает в себя вопросы этики поведения в обществе 
и школьном коллективе, истории и культурным традициям России 
и Ленинградской области, а также задания, направленные на повышение уровня 
владения русским языком.

Кроме мероприятий, предусмотренных проектом «Школа мигранта. 
Добро пожаловать в Ленинградскую область!», ведется работа 
с представителями диаспор, включая зарегистрированные национальные 
организации и земляческие сообщества, функционирующие на территории 
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Ленинградской области. Речь идет, прежде всего, о выходцах из стран 
Центральной Азии, т.е. этнических узбеках, таджиках и киргизах.

Тема войны имеет особое значение для каждого жителя постсоветского 
пространства. Великая Отечественная война оставила отпечаток на судьбах 
людей, а также их семей. Исключением не являются и жители Средней Азии, 
активно принимавшие участие в войне и на фронте.

Ленинградский фронт помнит большое количество героев узбеков, 
таджиков, киргизов, казахов и представителей других национальностей, 
кто защищал нашу землю от фашистских захватчиков. Ленинградская область 
помнит и с благодарностью увековечивает память о них. Узбекское 
землячество Ленинградской области проявило инициативу поставить памятник 
соотечественникам, павшим в боях под Ленинградом на мемориале 
«Лемболовская твердыня» во Всеволожском районе.

Еще одним примером почитания памяти воинов является Пчевская 
средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева в Киришком 
районе. Она носит имя уроженца Казахстана, защищавшего деревню Пчеву 
и погибшего во время Великой Отечественной войны.

При областном Доме дружбы работают интерактивные музеи 
национальных культур, среди которых есть музеи узбекской и казахской 
культуры. Работу над музеем осуществляют представители национально 
культурных организаций.

Мурманская область
Мурманская область – это молодой регион в Российской Федерации, 

образован 28 мая 1938 года.
Область расположена на северо-западе европейской части России и входит 

в состав Северо-Западного федерального округа. На юго-западе область граничит 
с Республикой Карелия, а на западе и северо-западе – с Финляндией и Норвегией. 
Почти вся территория Мурманской области лежит севернее Полярного круга 
и располагается на Кольском полуострове. Также к территории области относятся 
и множество островов Баренцева и Белого морей. Площадь Мурманской области 
составляет 144.9 тысячи квадратных километров (0.85% площади России).

Климат области – арктически-умеренный, морской с влиянием ветви теплого 
течения Гольфстрим, поэтому Кольский залив является незамерзающим. 
В Мурманской области есть климатические особенности – полярный день (с 22 мая 
по 22 июля) и полярная ночь (со 2 декабря по 11 января), полярные северные 
сияния.

Административный центр – город-герой Мурманск. 
Наиболее крупные города: Апатиты, Североморск, Мончегорск.
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Губернатор Мурманской области – Андрей Владимирович Чибис. Основу 
экономики региона составляет добыча и переработка полезных ископаемых, 
рыбная промышленность.

В настоящее время на территории региона реализуется несколько 
инвестиционных проектов (например, Акционерным обществом «Северо-
Западная Фосфорная Компания» реализуется проект «Строительство горно-
обогатительного комбината (ГОК) на базе месторождения апатит-нефелиновых 
руд «Олений ручей»; Акционерным обществом «Ковдорский горно-
обогатительный комбинат» проект «Развитие Ковдорского горно-обогатительного 
комбината»; ПАО «НОВАТЭК» проекты «Центр строительства крупнотоннажных 
морских сооружений» и «Арктик СПГ 2»).

История Мурманской области тесно связана с освоением и развитием 
русского европейского Севера.

Первые люди на Кольском Севере появились около 7 тыс. лет назад. 
Коренное население – саамы обосновались не ранее конца II тыс. до н.э. Вслед 
за саамами на Кольский Север в XIV-XV вв. стали приходить первые русские 
поселенцы, в основном выходцы из Новгорода – рыбаки и зверопромышленники, 
оседавшие преимущественно на Терском берегу. С XVI века одновременно 
с московскими переселенцами на Кольском п-ове появились и тесно связанные 
с русскими представители карельского этноса.

Следующий поток колонизации, преимущественно с запада, начавшийся 
с 1860-х, привел к появлению на северо-западе Кольского полуострова 
значительной группы норвежцев и финнов. А в 1887 из Печорского уезда 
в центральную часть полуострова переселились несколько семей коми-ижемцев 
и ненцев, пришедших со своими стадами оленей, спасаясь от болезней. Более 
интенсивное освоение территории края началось с открытием военно-морской 
базы в г. Александровске и строительстве Мурманской железной дороги.

Главной вехой развития Кольского края стало основание города Мурманска.
Первые проекты прокладки железнодорожного пути на Кольский 

полуостров появились ещё в последней трети XIX века, однако решающим 
толчком стала Первая мировая война. Прекращение работы всех российских 
балтийских портов, черноморских проливов крайне осложнили связь России 
с союзниками по Антанте, а замерзающий на зиму архангельский порт 
не удовлетворял резко возросшим потребностям грузоперевозок. Возникла 
срочная необходимость в устройстве новой гавани на незамерзающем берегу 
Кольского полуострова, и в начале 1915 года началось активное строительство 
железной дороги от Петрозаводска, в конечной точке которой на берегу Кольского 
залива выросли несколько посёлков. Новый транспортный путь был построен 
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в короткие сроки, и уже летом 1916 года российскому императору Николаю II 
поступил доклад об устройстве нового города.

4 октября 1916 года состоялась торжественная закладка бронзовой плиты 
в основание храма, символизировавшая основание нового города. Город был 
назван в честь Николая II – Романов-на-Мурмане – и стал последним городом, 
основанным в Российской империи. В апреле 1917 года он получил современное 
название – Мурманск. В честь основателя города Николая II назван аэропорт 
города Мурманска.

После Октябрьской революции в Мурманске был создан временный 
революционный комитет, во главе с большевиками который просуществовал 
недолго. В марте 1918 года с военных судов Антанты, был высажен на берег 
вооружённый десант, что стало началом интервенции. В 1919 году власть в городе 
перешла к белогвардейцам. Осенью 1919 года войска Антанты эвакуировались 
из Мурманска, а в феврале 1920 года в городе утвердилась Советская власть. 
(в память жителей полуострова, павших в борьбе против иностранных интервентов 
во время Гражданской войны в России, установлен памятник «Жертвам военной 
интервенции 1918–1920 гг.»).

Со второй половины 1920-х годов Мурманск стал быстро развиваться 
как стратегический крупный порт. С 1933 года город являлся одной из баз 
снабжения и судоремонта для вновь созданного Северного флота.

Важнейшей страницей в истории Мурманска стала Великая Отечественная 
война. Германским командованием захват города и порта, через который шли 
грузы из стран-союзниц (США, Великобритания), рассматривался как важнейшая 
стратегическая цель. По расчётам противника, Мурманск должен был быть взят 
за несколько суток. 29 июня 1941 года началось осуществление операции 
«Полярная лиса» – наступление германо-финских войск, включавших в себя 
отборные горнострелковые части, на мурманском направлении. Советские войска 
к 4 июля отошли на рубеж обороны на реке Западная Лица, где противник был 
остановлен (сейчас в этих местах находится мемориальный комплекс «Долина 
Славы»).

В сентябре 1941 года противник предпринял второе генеральное 
наступление на Мурманск, однако вновь был отброшен.

После срыва планов по прямому захвату города, вражеская авиация 
и артиллерия приступили к его планомерной бомбардировке. В общей сложности 
за годы войны немцами было совершено 792 налёта на Мурманск и сброшено 
около 185 тысяч бомб. В результате бомбардировок было уничтожено три четверти 
городских построек, однако мурманский порт ни на минуту не прекращал свою 
работу. Оборона Советского Заполярья продолжалась более трёх лет.
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7 октября 1944 года советские войска начали Петсамо-Киркенесскую 
наступательную операцию, и угроза Мурманску была снята.

К концу Великой Отечественной войны город Мурманск был практически 
полностью сожжён (в память этих трагических событий установлен памятник 
стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной войны 
(Памятник печной трубе)).

После окончания войны в 1945 году Мурманск был включён в число 
пятнадцати городов страны, восстановление которых объявлялось первоочередной 
задачей. За послевоенные десятилетия город превратился в важнейший на Севере 
страны транспортный, промышленный и военно-стратегический центр. 
Значительное расширение территории и резко возросшая численность населения 
превратила Мурманск в крупнейший город в мире, расположенный за Полярным 
кругом. Участие в строительстве, освоении недр и развитии города Мурманска 
и области принимали представители со всего Советского Союза, в том числе 
из Казахстана, Киргизии. Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В память о Великой Отечественной войне в 1974 году в Мурманске открыли 
памятник «Защитникам Заполярья». Фигуру воина жители города ласково 
прозвали Алешей. 40-метровый Алеша – вторая по высоте статуя в стране. Выше 
только Родина-Мать в Волгограде.

В 1985 году за выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне 
Мурманску было присвоено звание «Город-герой».

В настоящее время Мурманск является крупнейшим экономическим, 
культурным и промышленным центром европейского Севера России, 
единственным за Полярным кругом в мировой Арктике.

Большинство городов за Полярным кругом имеют очень холодный климат, 
но Мурманск от них отличается. Теплое течение Гольфстрим, а также 
согревающий и одновременно влажный воздух с Атлантического океана смягчают 
климат нашего региона, делая зиму не такой суровой. Благодаря Гольфстриму порт 
в Мурманске не замерзает даже в морозы.

Мурманский морской торговый порт – самый северный из незамерзающих 
портов России и крупнейший в мире из расположенных за полярным кругом. 
Большие глубины на подходных фарватерах, протяженность которых составляет 
22 мили, обеспечивают доступность порта для судов любого водоизмещения. 
В Мурманске базируется единственный в мире атомный ледокольный флот, 
обеспечивающий навигацию на Северном морском пути – из Европы в Азию 
и обратно. В 1959 году в Мурманске был спущен на воду первый атомный ледокол 
«Ленин». 30 лет он обеспечивал навигацию по Северному морскому пути, провел 
во льдах Арктики тысячи судов, сам прошел при этом более 600 тысяч морских 
миль, что в три с лишним раза превосходит по длине расстояние от Земли до Луны. 
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В 2008 году на ледоколе был открыт музей у морского вокзала, и он сразу стал 
одним из самых посещаемых туристических объектов Кольского Севера. В 2007 
году в Мурманск прибыл новый атомный ледокол «50 лет Победы» с самым 
современным оборудованием, который к тому же является и самым большим 
в мире.

Сердцем Мурманска является площадь «Пять Углов». Название площадь 
получила из-за пяти дорог, которые на неё выходили. После Великой 
Отечественной войны сгоревший дотла Мурманск отстраивали заново, поэтому 
и облик центра города стал иным. Площадь имеет небольшой зелёный сквер 
с прогулочными дорожками, скамейками, аллеями деревьев и кустарников, 
где разместился детский городок и фонтан. Площадь Пять Углов примечательна 
тем, что на ней стоит 18-этажная гостиница – самое высокое здание за полярным 
кругом.

В Мурманской области действуют религиозные организации разных религий 
(конфессий), имеются храмы, костелы, церкви, молельные дома и комнаты, 
которые можно свободно посещать.

Многообразна культурная жизнь Мурманской области. Действуют 
Мурманский областной драматический театр, Драматический театр Северного 
флота, Филармония, Мурманский областной кукольный театр, Мурманский 
областной краеведческий музей, Музей Северного флота, множество библиотек, 
домов культуры. По улицам города ходит самый северный троллейбус.

Но главным богатством Кольского края являются его жители. На территории 
Мурманской области проживает полиэтническое население, представленное 
120-ю народами. На протяжении многих веков сложилось бесконфликтное 
сосуществование разных этносов, культур и традиций.

Коренным малочисленным народом Мурманской области являются саамы. 
Жители региона являются продолжателями традиций мирного соседства и очень 
ценят дружбу, доверие, сопереживание и всегда окажут помощь нуждающимся 
в ней.

В Мурманской области есть много культурных, досуговых и исторических 
мест. Среди которых:

Мемориальный комплекс «Долина Славы». Адрес: Мурманская область, 
Кольский район, сельское поселение Тулома, 1458 км автодороги «Кола» 
на правом берегу реки Западная Лица. Мемориальный комплекс включает в себя 
несколько памятников: «Два воина», «Три штыка», «Скорбящая мать», 
пушка ЗИС-3 и танк ИС-2. Там установлены мемориальные плиты с именами 
1241 погибшего советского воина. Ежегодно мемориальный комплекс 
становится местом проведения памятных и торжественных мероприятий, 
военно-исторических реконструкций;
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Мемориальный комплекс «Защитникам Советского Заполярья в годы 
Великой Отечественной войны 1941−1945 годов» (Памятник Алёша). Адрес: 
г. Мурманск, сопка Зеленый Мыс. Памятник Алёша – Памятник Защитникам 
Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны – это впечатляющая 
историческая достопримечательность Мурманска. Расположенный на берегу 
Кольского залива, памятник является символом героизма и отваги защитников 
города во время войны. Памятник представляет собой огромную фигуру солдата, 
возвышающегося на высоте 35 метров. Его рука сжимает меч, символизируя 
борьбу с врагом, а вторая рука поднята вверх, как знак победы. Величественная 
фигура смотрит вдаль, напоминая о подвигах и жертвах, сделанных во время 
войны. Это место, где можно почтить память погибших;

Памятник стойкости и мужеству мурманчан в годы Великой Отечественной 
войны (памятник печной трубе) «Печная труба». Адрес: г. Мурманск, 
южная сторона Семеновского озера. Он представляет собой монумент в виде 
сгоревшей, но уцелевшей от бомб печной трубы и фотографии Мурманска времён 
Великой Отечественной войны. В память о страшной дате 18 июня 1942 года, 
когда вражеские самолеты сбросили на город 12 тысяч авиабомб, уничтожив более 
600 домов. В один день тысячи жителей лишились крова, целые кварталы стали 
пепелищами, остались лишь остовы печных труб. Монумент сделан на основе 
снимков знаменитого фотографа Евгения Халдея, прошедшего с камерой 
от Мурманска до Берлина;

Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, Адрес: 
г. Мурманск, между улицей Челюскинцев и проспектом Героев-Североморцев. 
Он включает в себя декоративный маяк и рубку подлодки «Курск». Внутри маяка 
находится комната памяти, где можно увидеть мемориальные плиты с именами 
погибших моряков. Комплекс примыкает к храму Спаса-на-Водах и смотровым 
площадкам, с которых открывается великолепный вид на Мурманск. Это место 
несет в себе глубокий смысл и позволяет почтить память героев. Мемориальный 
комплекс является одной из достопримечательностей Мурманска;

Памятник «Жертвам военной интервенции 1918–1920 гг.» Адрес: 
г. Мурманск, сквер на улице Ленинградская, это мемориальный комплекс, 
посвящённый памяти жителей полуострова, павших в борьбе против иностранных 
интервентов во время Гражданской войны в России. Монумент символизирует 
героизм, стойкость и самопожертвование тех, кто защищал свою Родину в этот 
трудный исторический период. Памятник расположен в центре

Мурманска. Горожане и гости города могут отдать дань уважения 
и помянуть героев, отдавших свои жизни за свободу и независимость страны. 
Мемориал также служит напоминанием о сложных страницах истории региона, 
о важности мира и социальной гармонии;



79

Атомный ледокол «Ленин». Адрес: г. Мурманск, Портовый проезд, 
25 Понтонный причал Морского вокзала. Атомный ледокол «Ленин» – первое 
в мире надводное судно, оснащенное ядерной энергетической установкой. 
С 1959 по 1989 года обеспечивал навигацию на Северном морском пути;

Памятник Ждущей. Адрес: г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского. 
Это красивый и трогательный памятник, посвященный женщинам, которые 
ждали своих моряков с долгих рейсов. Памятник изображает девушку, 
символизирующую верность и олицетворяющую морской город. Он расположен 
на сопке, откуда открывается прекрасный вид на Кольский залив и Мурманский 
порт. Этот памятник является не только красивым украшением города, 
но и напоминанием о сильных и преданных женщинах, которые ждали своих 
моряков в этом суровом месте.

Мурманский областной драматический театр Адрес: г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 49;

Драматический театр Северного Флота. Адрес: г. Мурманск, пр. Кольский, 
д. 186;

Мурманский областной театр кукол. Адрес: Мурманск, проспект Ленина, 
д. 27;

Мурманская Областная Филармония. Адрес: г. Мурманск, ул. С. Перовской, 
д. 3;

Мурманский областной дворец Культуры им. С.М. Кирова. Адрес: 
г. Мурманск, ул. Пушкинская, д. 3;

Мурманский областной краеведческий музей. Адрес: г. Мурманск, 
пр. Ленина, д. 90;

Военно-морской музей Северного флота. Адрес: г. Мурманск, ул. Торцева, 
д. 15;

Мурманский областной художественный музей. Адрес: г. Мурманск, 
ул. Коминтерна, д. 13;

Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека. 
Адрес: г. Мурманск, ул. С. Перовской, д. 21 А.

Новгородская область
Органом исполнительной власти, осуществляющим реализацию 

государственной национальной политики на территории Новгородской области, 
является комитет по внутренней политике Новгородской области.

Новгородская область – субъект Российской Федерации, расположенный 
на северо-западе европейской части страны. Субъект входит в состав 
Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Образован 5 июля 1944 года 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.
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Территория региона – 54,5 тыс. км2.
Административный центр – г. Великий Новгород, один из древнейших 

городов России, основанный в 859 году, исторический центр русской 
государственности и культуры. Город-музей, известный всему миру уникальными 
памятниками зодчества, иконописью, знаменитыми фресками и археологическими 
находками.

Губернатор Новгородской области – Никитин Андрей Сергеевич. 
Новгородская область имеет исключительно благоприятное географическое 
положение, простирается с запада на восток на 385 км, с севера на юг – на 250 км. 
Располагается на расстоянии 192 километров от Санкт-Петербурга 
и 547 километров от Москвы, что обусловливает роль области как транспортно-
логистического, а также производственно- экспортного центра. Регион граничит 
с Псковской областью на западе и юго- западе, с Тверской областью на юге 
и юго-востоке, с Ленинградской областью на севере и северо-западе и Вологодской 
областью на северо-востоке. Через территорию области пролегают основные 
железнодорожные и автотранспортные магистрали, область находится 
в транспортном коридоре направлений североевропейских и восточноевропейских 
стран. Имеет близкий доступ к портам, аэропортам и таможенным терминалам 
Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.

Великий Новгород имеет железнодорожное сообщение с Москвой, 
Санкт-Петербургом, Нижним Новгородом, Владимиром, Тверью, 
Петрозаводском, Витебском, Калининградом, Мурманском, Брестом, Минском.

Через территорию области проходят: магистральная федеральная 
автомобильная дорога М10 (E 105): Москва – Санкт-Петербург («Россия»); 
федеральная автомобильная дорога Р56 (А 116): Великий Новгород – Сольцы – 
Порхов – Псков; скоростная автомобильная дорога М11 «Москва – Санкт- 
Петербург».

Область расположена на северо-западе Русской (Восточно Европейской) 
равнины, в пределах Приильменской низменности и северных отрогов Валдайской 
возвышенности в умеренных широтах северного полушария, в лесной зоне. 
На территории добываются разнообразные нерудные полезные ископаемые, 
кварцевый песок, торф, огнеупорная и строительная глины, имеются значительные 
запасы пресных и минеральных подземных вод.

Новгородская область имеет значительный природно-ресурсный потенциал. 
Основное богатство области – леса, они занимают более 60% ее территории, 
которая покрыта хвойными, смешанными и мелколиственными лесами. 
На территории региона расположены 3 федеральные особо охраняемые природные 
территории: Валдайский национальный парк, Рдейский заповедник 
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и ботанический памятник природы «Роща академика Железнова»; 28 природных 
заказников и 111 памятников природы.

По территории области протекают около тысячи рек, расположено более 
800 озер. Западную часть занимает сильно заболоченная Приильменская 
низменность, в центре которой располагается озеро Ильмень – самое крупное 
из озер области. В озеро впадают 52 реки, крупнейшие из них Мста, Шелонь, 
Ловать, вытекает одна река – Волхов. По расстоянию имеет относительно 
небольшую длину – 224 км., но является одной из главных водных артерий области 
с возможностью выхода судов в Балтийское и Белое моря, а по Волге 
– в Каспийское и Черное, проводником знаменитого пути «из Варяг в Греки». 
Климат Новгородской области умеренно-континентальный, циклонический, 
входит в атлантико-континентальную область умеренного пояса, которой 
свойственны черты как морского, так и континентального климата. Главная черта 
погоды – непостоянство. Регион находится под действием западного переноса 
воздушных масс и активной циклонической деятельности. Чередование циклонов 
и антициклонов, морских и континентальных воздушных масс создает 
неустойчивую погоду – частую смену похолоданий и потеплений, сухой погоды 
и погоды с осадками. Средняя годовая температура изменяется с юго-запада 
на северо-восток от 4,5ºС до 2,5ºС. Самым теплым месяцем является июль, а самым 
холодным – январь. Лето умеренно теплое, со средней температурой +16 – +18ºС, 
для зимы характерны периодические оттепели и пасмурная погода, средняя 
температура составляет -8 – -11ºС. Годовое количество осадков – 600-800 мм. 
Снежный покров лежит 120-150 дней, его мощность нарастает с юго-запада 
на северо- восток от 25 до 50 см2.

Новгородская область – моноэтничный регион. По итогам Всероссийской 
переписи населения 2020 года доминирующим остается русское население, 
составляющее 95,4% от числа опрошенных, указавших свою национальную 
принадлежность. Численность постоянного населения области на 1 января 
2024 года составила 571,4 тысячи человек, в том числе городское население 
– 418,4 тысячи (73,2%), сельское – 153,0 тысячи человек (26,8%).

Преимущественной религией в Новгородской области является 
христианство. На территории региона действуют 129 религиозных организации. 
Православные организации составляют подавляющее большинство – 103 (79,2%). 
Также в регионе действуют 19 протестантских, 4 старообрядческие и по одной 
католическая, мусульманская, иудаистская организации. Мечети и медресе 
в регионе отсутствуют. В д. Григорово Новгородского района имеется молельная 
комната при действующей на территории области мусульманской религиозной 
организация «Мусульманская община» г. Великого Новгорода и Новгородской 
области «Ас-Салам». На территории области зарегистрированы 14 национально- 



82

культурных объединений – по две чечено-ингушские и еврейские и по одной 
дагестанская, азербайджанская, армянская, корейская, вьетнамская, таджикская, 
польская, украинская, цыганская и узбекская организации. С целью организации 
взаимодействия между органами власти и представителями национальных 
общественных объединений, религиозных организаций, этнических групп (общин, 
землячеств) в регионе создан и функционирует Совет по гармонизации 
межнациональных (межэтнических) отношений при Правительстве Новгородской 
области, членами которого являются в том числе лидеры национальных общин.

Новгородская область – одна из древнейших историко-культурных 
территорий России, являющаяся исходным центром развития российской 
государственности. В отношениях со странами Европы Господин Великий 
Новгород XIV-XV вв. выступает как государственное образование, а с конца 
XV в. как один из городов Русского государства, со своей историей и традициями 
внешней политики. С 1136 года по 1478 год являлась северорусским 
средневековым государством – Новгородская Республика. На протяжении 
XV-XX вв. существовала как губерния.

Новгородская область является одной из наиболее привлекательных 
территорий с точки зрения развития туризма благодаря богатому историческому 
и культурному наследию в сочетании с природными ресурсами. В области 
расположено 5204 объекта культурного наследия, в том числе 2165 (41,6%) 
объектов культурного наследия федерального значения. Из них 37 памятников 
и ансамблей включены в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. 
В летний период, преимущественно в июле месяце на территории области 
проходят интересные и красочные фестивали, такие как фестиваль 
старообрядческой культуры «Лякова» в одноименной деревне Крестецкого 
района, а также межрегиональный фестиваль культуры и быта «Славянский 
берег», дающий возможность погружения в жизнь Древней Руси рубежа 
IX-XII веков. С 1 июня по 31 августа на территории области реализуется 
масштабный Губернаторский проект «Новгородское лето», наполненный яркими 
событиями культурной жизни региона.

Объем валового регионального продукта (ВРП) Новгородской области 
за 2022 год составил 380,6 млрд рублей (63 место в РФ), индекс физического 
объема ВРП – 98,6% к 2021 году. В структуре ВРП лидирующие позиции занимают 
«Обрабатывающие производства» (вклад в ВРП за 2022 год – 40,3%), «Торговля 
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов» (11,1%), 
«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (8,8%), 
Транспортировка и хранение» (7,3%), «Сельское хозяйство, охота рыболовство 
и рыбоводство» (6,2%).
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В Новгородской области действует Указ Губернатора Новгородской области 
25 марта 2024 года № 152, устанавливающий в 2024 году запрет на привлечение 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории 
Новгородской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую 
деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической 
деятельности:

– торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, 
в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.25.1); – торговля розничная 
табачными изделиями в специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.26);

– регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном 
сообщении (код ОКВЭД 49.31.21);

– деятельность легкового такси и арендованных легковых автомобилей 
с водителем (код ОКВЭД 49.32.);

– регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном 
сообщении (код ОКВЭД 49.39.11).

Псковская область
Площадь Псковской области – 55,3 тыс. кв. км, что, например, в 22 раза 

больше территории Люксембурга. Если сравнить нашу область по размеру 
территории с некоторыми европейскими государствами, то можно увидеть, 
что наш край не так уж мал по европейским меркам. Так площадь Эстонии 
составляет 45,1 тыс. кв. км, а площадь Швейцарии 41, 2 тыс. кв. км, Нидерландов 
– 41,5 тыс. кв. км.

Псковская область вместе с г. Санкт-Петербургом, Ленинградской, 
Новгородской и Калининградской областями входит в состав Северо-Западной 
России. Область расположена в крайней юго-западной части данного 
географического района, на границе с тремя другими государствами: Эстонией, 
Латвией и Республикой Беларусь. Наша область – единственная на западе 
Европейской России, граничащая сразу с 3 государствами. Общая длина 
государственной границы составляет 789 км, в том числе с Эстонией – 270 км, 
Латвией – 214 км. Республикой Беларусь – 305 км. На севере и востоке область 
соседствует с 4 областями Российской Федерации: Ленинградской, Новгородской, 
Тверской и Смоленской.

Территория Псковской области расположена в умеренном климатическом 
поясе, между 55° и 59° северной широты. Климат здесь характеризуется 
как умеренно-континентальный, влажный, смягченный сравнительной близостью 
Атлантического океана. Последнее обстоятельство определяет расположение 
области на границе зоны переходного климата – от морского к континентальному. 
Такое «пограничное» расположение области обусловливает неустойчивый 
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характер погоды во все сезоны года на ее территории. Здесь хорошо заметны 
некоторые черты морского климата: влажное, умеренно теплое лето, сравнительно 
мягкая зима. Континентальность климата усиливается к востоку, где зима 
продолжительнее, а лето теплее. Средняя многолетняя температура зимы – -5°С, 
средняя многолетняя температура лета – +15°С.

Об основных сферах экономической деятельности региона.
Основной вклад в валовой региональный продукт (далее – ВРП) Псковской 

области вносят промышленное производство, «торговля оптовая и розничная; 
ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», «деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом», «государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное обеспечение», «сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство», «транспортировка и хранение», 
«деятельность в области здравоохранения и социальных услуг», «строительство», 
«образование», суммарная доля которых в объеме ВРП составляет 90,9%.

Основа экономики Псковской области – промышленность. Промышленный 
потенциал области – это 130 крупных и средних предприятий, из которых 
70 предприятий – это «обрабатывающие производства» с долей в общем выпуске 
отгруженной продукции 87,0%.

В обрабатывающей промышленности основную долю занимают такие виды 
экономической деятельности, как «производство пищевых продуктов», 
«производство электрического оборудования», производство мебели», 
«производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки», 
«производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов». Важным 
сектором региональной экономики является сельское хозяйство, на долю которого 
приходится 11,6% Валового регионального продукта Псковской области. 
Набранные темпы развития сельского хозяйства области в полном объеме 
обеспечивают регион основными видами сельскохозяйственной продукции. 
Продукция наших производителей реализуется как на территории Псковской 
области, так и в других регионах Российской Федерации.

В Северо-Западном федеральном округе Псковская область занимает 1 место 
по объемам производства свинины, на 2 месте по объемам производства скота 
и птицы на убой и объемам производства продукции сельского хозяйства в целом, 
на 4 месте по объемам производства молока. В отрасли растениеводства Псковская 
область занимает 2 место по производству рапса, четвертое место по производству 
зерновых и картофеля.

Росту капитальных вложений в Псковской области способствует 
увеличение вложений крупных и средних организаций в «обеспечении 
электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха», «торговле 
оптовой и розничной; ремонте автотранспортных средств и мотоциклов», 
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«государственном управлении и обеспечении военной безопасности; социальном 
обеспечении», «транспортировке и хранении», «производстве пищевых 
продуктов».

Доминирующее влияние на отраслевую структуру инвестиций в основной 
капитал оказывают следующие виды экономической деятельности: 
«обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха», «транспортировка и хранение», «сельское, 
лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «торговля оптовая 
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Развитию 
строительства в Псковской области способствует увеличение объемов работ 
по строительству многоквартирных жилых домов, инженерных сооружений 
и зданий.

Росту оборота розничной торговли способствует увеличение продаж 
пищевых продуктов и непродовольственных товаров. Оборот общественного 
питания продолжает расти за счет малых предприятий (включая микро), которые 
в структуре формирования оборота общественного питания занимают почти 
50,0%.

Объем платных услуг населению показывает положительные темпы роста за 
счет увеличения объемов коммунальных, транспортных, телекоммуникационных, 
бытовых, жилищных, медицинских и прочих услуг. Наиболее развитые 
направления в сфере промышленности на территории Псковской области: 
автокомпоненты и оборудование, производство и разработка кабельной 
продукции, электрооборудование, машиностроение и производство техники 
для лесного и сельского хозяйства, производство строительных материалов.

Участниками электротехнического кластера являются 19 предприятий 
и 6 объектов инфраструктуры. Якорным промышленным предприятием кластера 
является Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО».

Ведущей отраслью сельского хозяйства области является животноводство 
молочно-мясного направления: скотоводство, свиноводство и птицеводство. 
В Псковской области имеются все условия для развития рыбопромысловой 
деятельности. Климат региона пригоден для выращивания осетровых, форелевых, 
карпа и других видов рыб. На его территории расположено более 3000 озер общей 
площадью около 113,8 тысяч гектаров, имеется более 950 га промысловых 
участков для вылова рыбы. Растениеводство области представлено выращиванием 
льна, картофеля, овощей, зерновых и кормовых культур.

Также туризм является одной из ведущих отраслей экономики Псковской 
области. Основными точками притяжения для туристов являются Псков, 
Пушкинские Горы, Печоры и Изборск.
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Сфера туризма в Псковской области – одна из самых развивающихся. 
Утверждены и осуществляются пять новых проектов. Среди которых 
строительство гостиничного комплекса в Пушкиногорском районе, создание парка 
отдыха на озере Лесицкое Печорского района, расширение туристической 
инфраструктуры туристско-спортивного центра «Березовый хутор» около 
Изборска, развитие горнолыжного курорта «Мальская долина», создание парка 
аттракционов «Волшебная гора» на берегу реки Великой в г. Пскове. Реализация 
всех представленных проектов должна быть завершена к концу 2027 года.

Напомню вам о численности, национальном и религиозном составе 
Псковской области

По итогам Всероссийской переписи населения 2020 года численный состав 
населения Псковской области составлял 599 084 человека. На 2024 год 
численность региона по данным Росстата составляет 581 147 человек. Они 
являются представителями 114 различных национальностей.

Абсолютное большинство населения (90,98% – 545 061 человек) составляют 
русские. Кроме того, в регионе проживают следующие крупные этнические 
группы:

Национальная принадлежность (человек): Украинцы 3 663 Белорусы 3 101 
Цыгане 2 138 Армяне 1 990 Таджики 1 052 Азербайджанцы 1 044

К народам, традиционно проживавшим на территории Псковской области 
более 100 лет, но на сегодняшний день не имеющим большого представительства, 
можно отнести следующие:

Национальная принадлежность (человек): эстонцы – 339; чеченцы – 288; 
немцы – 245; латыши – 215; евреи – 182; грузины – 161; поляки – 149; сету/сето 
– 141.

Часть из этих народов объединились в диаспоры и имеют в Псковской 
области свои общественные организации.

Информацию о месте нахождения и деятельности этих общественных 
организаций можно найти на их сайтах, на сайте Правительства Псковской области 
(на странице «Национальная политика» управления внутренней политики), 
на новостных каналах ГТРК «Псков», страницах сайтов «Псковское агентство 
информации» и «Псковская лента новостей». Члены диаспор и национальных 
общественных объединений оказывают поддержку своим землякам, особо уделяя 
внимание вновь прибывшим на Псковскую землю.

Религиозная палитра современной Псковской области представлена на сайте 
ФАДН России в разделе «Религиозный состав населения России». По данным этой 
организации на 2024 год большинство жителей региона – православные (73,7%). 
Кроме того, в области представлены следующие религиозные конфессии: ислам 
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– 0,5%; старообрядчество – 0,2%; католицизм – 0,2%; 16,8% населения являются 
атеистами.

224 – местные религиозные организации и православные общины, 
подчиняющиеся Русской православной церкви, есть практически во всех районах 
Псковской области.

Кроме православных в Псковской области есть 4 старообрядческие, 
2 католические религиозные организации, более 30 протестантских религиозных 
организаций, армянская апостольская церковь, местная религиозная организация 
Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (мормоны) в г. Пскове; 
2 религиозные организации иудаизма и религиозная организация вайшнавов 
(Сознание Кришны).

Религиозные организации псковичей, исповедующих ислам в регионе, 
отсутствуют.

В России не принято демонстрировать отношение к какой-либо религии 
публично. Для этого есть специальные места – церкви, синагоги и т.д. 
Неприемлемым является также в дни ваших национальных праздников на родине 
совершать в России (Псковской области) жертвоприношение животных.

Псковская область – регион с большой историей.
Предлагаю вам знакомство с рядом значимых региональных мероприятий, 

памятных событий, мемориалах и местах.
Сегодня на территории Псковской области происходит множество знаковых 

образовательных, культурных событий. Ежегодно в июне в Пушкинских Горах 
и г. Пскове проходят Дни Пушкинской поэзии и русской культуры. Каждый год 
праздник открывает новые имена, собирает тысячи зрителей из разных уголков 
России и зарубежья – всех тех, кому дороги творчество великого русского поэта, 
писателя Александра Сергеевича Пушкина и российская культура.

В июне в Псковской области проводится ещё одно значимое региональное 
мероприятие – соревнования воздухоплавателей в г. Великие Луки. В эти дни 
аэронавтов ждут спортивные полёты, во время которых на заданной высоте они 
должны описывать на своём воздушном шаре геометрические фигуры. Изюминкой 
встречи воздухоплавателей является ночное свечение аэростатов. Очевидцы 
говорят, зрелище поистине волшебное! Начиная с 2007 года в Изборске в августе 
проходит традиционный фестиваль военно-исторической реконструкции 
и средневековой культуры «Железный град». Все участники тщательно готовятся 
к этому событию, чтобы на несколько дней стать настоящими жителями 
средневекового города. Шатры, ярмарка, настоящая харчевня, исторические 
доспехи и мода Средних веков, состязания, турниры лучников, конных и пеших 
воинов, массовое сражение, фолк-концерты – обязательные атрибуты праздника.
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Летом в г. Печоры Псковской области на территорию паломнического 
центра Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря организуются заезды 
участников Молодежного историко-культурного форума «Истоки». Большое 
событие всероссийского уровня объединяет волонтеров, студентов 
педагогических направлений, молодых архитекторов, экскурсоводов, историков, 
активистов детских движений и молодые семьи с детьми. Данный форум – это 
прекрасная возможность познакомиться с историей, традициями и культурой 
русского народа, истоками прошлого России.

В Псковской области на сегодняшний день утверждено 4 региональные 
памятные даты:

20 февраля – День флага Псковской области. В этот день в 2019 году 
состоялась регистрация символа региона в геральдическом регистре Российской 
Федерации.

1 марта – День памяти военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й дивизии 
ВДВ и спецназа, погибших при исполнении служебного долга. В ночь с 29 февраля 
на 1 марта 2000 года бойцы 6 роты встали на пути банд террористов в Аргунском 
ущелье в Чечне. Противник имел двадцатикратный перевес в силах, но псковичи 
не дрогнули, десантники бились насмерть. Из 90 человек в живых осталось только 
шестеро.

18 сентября – День памяти псковичей, погибших при защите Отечества 
8 сентября (по старому стилю) 18 сентября (по новому стилю) в 1581 году 
псковичи отразили атаку войска польско-литовского государства в ходе 
Ливонской войны. В этот день вспоминают уроженцев Псковской области, 
жителей региона, в том числе военнослужащих и приравненных к ним лиц, 
проходивших военную службу на территории Псковской области, погибших 
при защите интересов Российской Федерации.

22 октября – День памяти сожженных деревень. Дата дня памяти связана 
с трагедией, произошедшей 22 октября 1943 года в д. Ланёва Гора, – каратели 
37-го эстонского полицейского батальона сожгли деревню вместе с её жителями, 
уничтожив 55 мирных граждан.

Особое отношение в России всегда проявляется к памяти о Великой 
Отечественной войне. Думаю, что и в ваших странах к этому событию относятся 
также. Память о ней бережно сохраняется и передаётся из поколения в поколение

Ежегодно 30 апреля в Псковской области отмечают День Знамени Победы. 
В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой 
дивизии был водружен над Рейхстагом и стал Знаменем Победы – символом 
полного разгрома врага и победы советского народа над фашизмом. Среди 
красноармейцев, установивших красный флаг, был и почетный гражданин Пскова 
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Михаил Минин. Главные торжества в этот день проходят в п. Идрице Себежского 
района Псковской области, где в 2022 году был открыт мемориал «Знамя Победы».

На территории Псковской области есть много памятников о Великой 
Отечественной войне и на братских захоронениях воинов, погибших 
при освобождении Псковской области. Поэтому вести себя у памятников Великой 
Отечественной войны, в том числе у Вечного огня, нужно с уважением. 
В 1242 году Александр Невский вместе с дружиной одержал легендарную победу 
над немецкими рыцарями на льду Чудского озера, устранив тем самым угрозу 
захвата приграничных русских земель и распространения католичества среди 
православного населения. В честь этого события на берегу Чудского озера, 
в д. Самолва, установлен грандиозный мемориальный комплекс «Князь Александр 
Невский с дружиной».

Псковская земля была и остается одним из главных духовных центров 
российского государства. На территории региона расположено 10 действующих 
монастырей, в том числе и известный Свято-Успенский Псково-Печерский 
монастырь, единственный в России, ни разу не закрывавшийся за 550 лет своей 
истории. А сам областной центр – Псков, в Средние века называли городом 
«тысячи церквей», из которых в наши дни сохранилось сорок. Самые древние 
из них расположены в историческом центре, на берегу реки Великой.

Главной Святыней города является Свято-Троицкий кафедральный собор, 
который входит в состав архитектурного ансамбля Псковского Кремля. Узкий 
скалистый мыс при впадении реки Псковы в Великую, где расположен Кремль 
(Кром), считается местом рождения города Пскова. Согласно легенде именно, 
здесь княгине Ольге явилось видение – три светлых луча, разливающие вокруг 
чудный свет, сошлись в одной точке на холме. И повелела княгиня поставить 
на этом месте церковь Пресвятой Троицы, а вокруг заложить град великий, 
славный и изобильный.

Мы, жители Псковской области, по праву можем сказать, что духовно, 
географически и исторически «Россия начинается здесь»!

Кроме региональных праздников жители Псковской области празднуют 
и праздники современной России. Об этих праздниках (а они – это часть нашей 
культуры) вам нужно знать для успешного общения в России.

Южный федеральный округ

Республика Адыгея
Республика Адыгея расположена в центральной части Северо-Западного 

Кавказа, в бассейнах рек Кубани, Лабы и Белой. Географическое положение 
Адыгеи весьма удобно. Оно обеспечивает благоприятные условия 
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для ее хозяйственного развития. Железнодорожные и автомобильные дороги 
связывают Республику Адыгея со многими районами Краснодарского края, 
Российской Федерации и республиками ближнего зарубежья. Климат Республики 
Адыгея умеренно-теплый. Большое влияние на формирование климата региона 
оказывает характер атмосферной циркуляции. Важной климатической 
и рекреационной характеристикой местности является и продолжительность 
солнечного сияния. В целом по республике насчитывается от 200 до 250 ясных 
дней в году.

Адыгея граничит с Красноармейским, Динским, Усть-Лабинским, 
Курганинским районами Краснодарского края и городом Краснодаром 
– на севере, с Адлерским, Лазаревским, Хостинским районами Большого Сочи 
– на юге, с Апшеронским, Белореченским, Северским районами и с территорией, 
подчиненной администрации г. Горячий Ключ – на западе и Мостовским, 
Лабинским и Курганинским районами – на востоке. Площадь Адыгеи – 7790 км2, 
длина границ – 900 км, протяженность территории республики с севера на юг 
– 208 км, с запада на восток – 165 км, в ней проживает 441,2 тыс. чел. В состав 
республики входят 7 административных районов: Гиагинский, Кошехабльский, 
Шовгеновский, Красногвардейский, Майкопский, Тахтамукайский, Теучежский. 
Адыгея входит в состав Южного федерального округа. Положение Адыгеи на юге 
России, в предгорьях и горах Кавказа, в междуречье крупных рек благоприятно 
для освоения территории и удобно для связей со своими соседями.

Численность населения Республики Адыгея составляет около 500 тысяч 
человек, в том числе 64 тысячи человек – дети от 0 до 13 лет. Средняя плотность 
населения – 57,9 человек на 1 км2, что в 6,7 раза превышает соответствующий 
показатель по России.

Республика относится к регионам с высокой демографической нагрузкой, 
население старше трудоспособного возраста составляет 22,7%. Прирост населения 
в последние годы происходит за счет миграции.

Адыгея – многонациональная республика, на ее территории проживают 
более 120 национальностей. По данным переписей населения 2021 года основное 
население – русские (58%) и адыгейцы (23%). К числу других народов, 
населяющих республику, относятся армяне, белорусы, украинцы, немцы, татары, 
греки и другие.

Адыги, давшие название республике, являются древнейшим народом 
Северо-Западного Кавказа. Их предки, по письменным источникам, в разные 
времена носили этнонимы: касоги, зихи, меоты. Численность адыгов в пределах 
республики составляет 114,7 тысяч человек.

Адыгейский язык относится к абхазо-адыгской группе кавказских языков. 
Некогда самый многочисленный на Северном Кавказе адыгский народ, после 
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перенесенной им национальной трагедии во второй половине XIX века 
в результате Кавказской войны, оказался разбросанным по всему миру. В прошлом 
адыгейцы с близко родственными им кабардинцами и черкесами были известны 
под общим названием «черкесы», охватывающем единый адыгский этнос. После 
Кавказской войны значительная часть черкесов эмигрировала из исторической 
Родины в Турцию, где они в значительной степени подверглись насильственной 
ассимиляции. До революции адыгейцы делились на ряд этнических групп: 
шапсугов, бжедугов, темиргоевцев, жанеевцев, абадзехов и др. Ныне различия 
между этническими группами сглаживаются.

Адыгея является одним из самых спокойных регионов Кавказа. 
Общественно-политическая ситуация в Республике Адыгея характеризуется 
стабильностью. Устойчивость межнациональных отношений основана на мирном 
взаимодействии и взаимопонимании всех народностей, проживающих 
в республике. При этом два основных этноса – адыги, являющиеся автохтонным 
народом, и русские – выступают примером конструктивного национального 
диалога. В этих условиях историческая и духовная общность двух народов 
послужила источником формирования особого типа нравственно-этической 
системы, куда интегрировались и адыгский этнокультурный феномен «хабзэ» 
(неписаный свод морально-этических правил), и богатая славянская культурная 
традиция.

Городское население составляет 245,7 тысяч человек и сосредоточено в двух 
городах – Майкопе и Адыгейске, а также пяти поселках городского типа. Сельские 
населенные пункты в Адыгее подразделяются на станицы, села, хутора, поселки 
и аулы. Станицы в царской России представляли собой крупные сельские 
поселения или административно-территориальные единицы, объединяющие 
несколько казачьих поселений. В настоящее время это крупные сельские 
поселения с казачьим населением. Села представляли собой также крупные 
сельские поселения, в которых селились крестьяне-переселенцы из различных 
российских губерний, приобретавшие землю за деньги. Хутора первоначально 
представляли собой однодворные, а позже и многодворные сельские поселения 
при освоении новых земель. На Кубани и в Адыгее так назывались поселения вне 
станиц и сел, независимо от числа дворов. Аулы вначале были горными селениями 
на Северном Кавказе. В дальнейшем это сельские поселения адыгов не только 
в горной, но и на равнинной местности.

Сегодня для Адыгеи характерна концентрация сельского населения 
в крупных поселениях. В 38 сельских поселениях Адыгеи численность населения 
превысила две тысячи человек. В числе сельских поселений с наибольшим 
количеством населения – Старобжегокайское сельское поселение (16 674 чел.), 
Гиагинское сельское поселение (16 137 чел.), Тульское сельское поселение (11 118 
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чел.), Краснооктябрьское сельское поселение (11 091 чел.), Красногвардейское 
сельское поселение (10 958 чел.).

Многие сельские населенные пункты имеют развитую хозяйственную 
и социальную инфраструктуру, в них построены красивые многоэтажные дома 
и коттеджи, они практически не отличаются от городских поселений. В равнинной 
и предгорной частях сложилась система расселения, характеризующаяся высокой 
плотностью сельского населения (свыше пятидесяти человек на 1 км2.), большой 
густотой поселений и небольшими расстояниями между ними. Здесь имеются зоны 
пригородного тяготения (к Краснодару, Майкопу), значительна маятниковая 
миграция.

Сельское население Адыгеи довольно значительно и, что особенно важно, 
практически стабильно. Значительное передвижение сельского населения здесь 
связано с перемещением жителей 8 аулов Теучежского района в связи 
с затоплением их территорий Краснодарским водохранилищем. 6 аулов 
(Едепсукай-1, Едепсукай-2, Лакшукай, Ново-Казанукай, Старо- Казанукай, 
Шабанохабль) были расселены в Краснодаре, Адыгейске, аулах Козет, Понежукай, 
Тахтамукай, Псейтук, Ново-Вочепший и хуторе Псекупс; 2 аула – Ленинохабль 
и Нечерезий – в Адыгейске, аулах Гатлукай и Джиджихабль и вновь образованном 
ауле Нечерезий.

В горной части (значительная часть Майкопского района) сеть поселений 
редка, а численность населения небольшая. Крупные поселения тяготеют к горным 
долинам (Каменномостский, Даховская, Абадзехская, Гузерипль, Хамышки и др.)

Майкоп – столица Республики Адыгея, ее административный, 
хозяйственный и культурный центр. За годы существования Адыгеи как 
территориально-государственного образования (1922 г.) Майкоп из небольшого 
города (45 тыс. чел.) вырос в современный город с населением почти 170 тыс. чел.

В современном Майкопе сконцентрирована почти вся промышленность 
Республики Адыгея. Экономика города представляет собой многоотраслевое 
хозяйство и включает 13 основных видов деятельности. Основными отраслями 
в сфере промышленного производства являются: обрабатывающие производства, 
добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды. В городе традиционными являются: пищевая, целлюлозно-бумажная 
и деревообрабатывающая промышленности, машиностроение 
и металлообработка, продукция которых пользуется стабильным спросом 
на внутреннем рынке.

В сфере производства наиболее известны такие предприятия, как 
АО «Картонтара», ООО фирма «Комплекс-Агро», ЗАО Молкомбинат 
«Адыгейский», ОАО Редукторный завод «Зарем», ОАО Машзавод «Майкопский», 
ООО ТД «Виктория», ООО «Питейный дом», ООО МПК Пивзавод «Майкопский», 
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ЗАО Шпагатная фабрика «Майкопская». Три предприятия вкладывают 
инвестиции в производство инновационных товаров, работ, услуг и отгружают 
инновационные работы – это АО «Картонтара», ЗАО Молкомбинат «Адыгейский» 
и ОАО Машзавод «Майкопский».

Майкоп всё чаще становится местом проведения культурных региональных 
мероприятий. С 1993 г. здесь проводится Международный фестиваль адыгской 
культуры, проводились фестивали «Мир Кавказу», фестиваль авторской песни 
«Азиш-Тау» и многие другие.

Среди крупных исторических и административных зданий, представляющих 
общественную значимость и интерес для гостей города, можно выделить: Дом 
Правительства Адыгеи, гостиницу «Майкоп», Дом офицеров, Дом Правосудия, 
Национальный музей, Северокавказский филиал Музея искусств народов Востока, 
концертный зал «Нальмэс», Государственную Филармонию, ДК «Гигант».

В числе исповедуемых религий в регионе основное место занимают мировые 
религии: христианство и ислам.

На сегодняшний день подавляющее большинство коренного населения 
(черкесов) – мусульмане-сунниты. Основная мечеть республики – Майкопская 
Соборная мечеть была возведена в 2000 году.

На сегодняшний день в Республики Адыгея работают 40 мечетей, 
в Краснодарском крае – 7 мечетей. В настоящее время в Духовное управление 
мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края (ДУМ РА и КК) входят 
12 районных религиозных организаций мусульман, а также 3 городских 
организации (г. Майкоп, г. Краснодар и г. Адыгейск).

Республика Калмыкия
Республика Калмыкия расположена на крайнем юго-востоке 

европейской части России. На юге республики на границе со Ставропольским 
краем расположено Чограйское водохранилище, на востоке – Каспийское море, 
территория прибрежной зоны составляет 1,4 тыс. кв. км. Граничит Калмыкия 
на юге – со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Республикой Дагестан, 
на севере – с Волгоградской областью, на северо-востоке – с Астраханской 
областью, на западе – с Ростовской областью.

В северо-восточной части республики протекает река Волга (12 км).
Климат Республики Калмыкия резко континентальный – лето жаркое 

и очень сухое, зима малоснежная. Территория республики расположена 
в четырех природных зонах: степной, сухостепной, полупустынной 
и пустынной. Преобладающими типами почв являются светло-каштановые, 
тёмно-каштановые с обширными участками солонцов и бурые пустынно-степные. 
Растительный мир включает в себя более 8 000 видов, принадлежащих 
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примерно 80 семействам. Фауна республики насчитывает 58 видов 
млекопитающих, около 290 видов птиц, 19 видов пресмыкающихся, 79 видов 
костных рыб и 4 вида земноводных.

Республика располагает значительными ресурсами полезных ископаемых: 
нефть, газ, поваренная соль, разнообразные строительные материалы. Наиболее 
известные месторождения полезных ископаемых: 

нефть – Межозерное, Комсомольское, Красно-Камышанское, Каспийское, 
Курганное; 

газ – Совхозное, Межевое, Ики-Бурульское; 
газоконденсат – Тенгутинское, Олейниковское.
Республика Калмыкия входит в состав Южного Федерального округа 

Российской Федерации. Площадь территории составляет 74,7 тыс. км2 
(0,4% территории Российской Федерации). Число административно-
территориальных единиц: муниципальных районов – 13, городских округов – 1, 
городских поселений – 2, сельских поселений – 111, сельских населенных пунктов 
– 262. Столица республики – город Элиста.

Через г. Элиста проходит автомобильная дорога с твердым покрытием, 
соединяющая кратчайшим путем Кавказ с Поволжьем.

Калмыкия сегодня – это динамично развивающийся регион с хорошими 
темпами роста экономики и масштабными инвестиционными планами.

Конкурентными преимуществами Республики Калмыкия общепризнанно 
являются:

– выгодное географическое положение;
– накопленный агропотенциал;
– ресурсный потенциал, в том числе возобновляемых энергетических 

ресурсов;
– уникальность ландшафта, наличие рекреационных ресурсов для развития 

специализированных видов туризма, уникальный этнокультурный потенциал;
– наличие образовательного комплекса, способного обеспечить потребности 

экономики в высококвалифицированных кадрах;
– низкий уровень социальной конфликтности населения;
– относительно низкая стоимость рабочей силы.
Республика находится на юге страны и обладает значительными 

климатическими ресурсами.
Одно из главных природных богатств республики – земельные ресурсы, 

которые составляют основу экономики Калмыкии. В общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения (6,94 млн. гектаров) сельскохозяйственные 
угодья составляют 6,0 млн. гектаров или 87,0%. 
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В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес пастбищ составляет 
84,4% (5,1 млн. гектаров) и пашни – 13,8% (0,8 млн. гектаров).

Пастбищные технологии выращивания скота, применяемые в республике, 
позволяют получать экологически чистое мясо, наиболее востребованное рынком.

– наличие запасов углеводородного сырья, строительных материалов (песок, 
глина, камень-ракушечник), агрохимического сырья (калийные и каменные соли, 
доломиты), бишофитного сырья и других.

– значительный потенциал возобновляемых энергетических ресурсов.
Природно-климатические условия Республики Калмыкия благоприятны для 

строительства генерирующих объектов с использованием возобновляемых 
источников энергии.

По характеристикам гелиоресурсов республика относится к наиболее 
благоприятным регионам Российской Федерации для строительства солнечных 
электростанций и широкого применения солнечных коллекторов для 
теплоснабжения.

– наличие разнообразного животного мира и природно-ландшафтных 
условий, уникальных бальнеологических ресурсов, способствующих 
эффективному развитию туристско-рекреационного комплекса, охоты, рыбалки, 
экстремального туризма. Туристический потенциал Республики Калмыкия 
уникален: здесь есть куда прибыльно вложить средства.

На территории республики в мире и согласии проживают представители 
96 национальностей и 3-х мировых религий: буддизма, христианства и ислама.

Численность постоянного населения на 1 января 2024 года составляет 
266,8 тыс. человек (0,2% населения России), в том числе городское население 
– 125,3тыс. человек, сельское население – 141,5 тыс. человек. Плотность населения 
республики – 3,6 человека на 1 кв. км. Средний возраст населения – 38,6 года. 
Численность населения в городах республики (на 1 января 2024 года): г. Элиста 
– 103,2 тыс. человек (38,7% от всего населения республики), г. Городовиковск 
– 8,1 тыс. человек, г. Лагань – 13,9 тыс. человек.

Калмыкия сегодня – это динамично развивающийся регион с хорошими 
темпами роста экономики и масштабными инвестиционными планами. 

Республика находится на юге страны и обладает значительными 
климатическими ресурсами.

Одно из главных природных богатств республики – земельные ресурсы, 
которые составляют основу экономики Калмыкии. В общей площади земель 
сельскохозяйственного назначения (6,94 млн. гектаров) сельскохозяйственные 
угодья составляют 6,0 млн. гектаров или 87,0%. 

В структуре сельскохозяйственных угодий удельный вес пастбищ составляет 
84,4% (5,1 млн. гектаров) и пашни – 13,8% (0,8 млн. гектаров).
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Пастбищные технологии выращивания скота, применяемые в республике, 
позволяют получать экологически чистое мясо, наиболее востребованное рынком.

– наличие запасов углеводородного сырья, строительных материалов (песок, 
глина, камень-ракушечник), агрохимического сырья (калийные и каменные соли, 
доломиты), бишофитного сырья и других.

– значительный потенциал возобновляемых энергетических ресурсов.
Природно-климатические условия Республики Калмыкия благоприятны 

для строительства генерирующих объектов с использованием возобновляемых 
источников энергии.

По характеристикам гелиоресурсов республика относится к наиболее 
благоприятным регионам Российской Федерации для строительства солнечных 
электростанций и широкого применения солнечных коллекторов 
для теплоснабжения.

– наличие разнообразного животного мира и природно-ландшафтных 
условий, уникальных бальнеологических ресурсов, способствующих 
эффективному развитию туристско-рекреационного комплекса, охоты, рыбалки, 
экстремального туризма. Туристический потенциал Республики Калмыкия 
уникален: здесь есть куда прибыльно вложить средства.

Экономика республики носит ярко выраженный агропромышленный 
характер. Калмыкия – аграрная республика, которая наиболее полно отвечает 
требованиям рационального ведения овцеводства, мясного скотоводства, 
коневодства, чему способствовали исторический опыт, традиции ведения 
пастбищного животноводства, естественная структура пастбищ 
и агроклиматические условия.

Экономический потенциал республики определяется, в первую очередь, 
состоянием и уровнем развития агропромышленного комплекса.

Сегодня бренд «Мраморное мясо Калмыкии» известен далеко 
за пределами республики.

Республика Калмыкия характеризуется моноукладной экономикой 
с преобладанием сельского хозяйства, на которое приходится 15,8% валового 
регионального продукта, при этом в структуре валового регионального продукта 
промышленное производство занимает 6,4%, в том числе обрабатывающие 
производства – 1,3%.

Краснодарский край
Краснодарский край занимает площадь 76 тысяч квадратных километров и 

является южным регионом России. В крае проживает свыше 5 миллионов 800 
тысяч человек. Для сравнения территория и численность населения только одного 
Краснодарского края всего в 2 раза меньше всей Республики Таджикистан.
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На северо-востоке край соседствует с Ростовской областью, на востоке 
– со Ставропольским краем, на юго-востоке – с Карачаево-Черкесской 
Республикой, на западе – с Республикой Крым, на юге – с Республикой Абхазия. 
Внутри региона находится Республика Адыгея. Территория края омывается 
водами Азовского и Черного морей.

Время в Краснодарском крае такое же, как и в Москве. 
На сегодняшний день Краснодарский край – один из самых успешно 

развивающихся регионов России. Основу производственных сил нашего региона 
составляют строительный, промышленный, топливно-энергетический комплексы, 
область информационных и коммуникационных технологий, а также 
агропромышленный, транспортный, курортно-рекреационный и туристский 
комплексы. 

Динамичное развитие агропромышленного комплекса региона обеспечивает 
продовольственную безопасность страны: край обладает богатейшими ресурсами 
сельскохозяйственных земель, в том числе черноземами, площадь которых 
составляет 4805 тысяч гектаров (это более 4% российских и около 2% мировых 
запасов).

Краснодарский край – лидер по производству пшеницы, риса, сахарной 
свеклы, тепличных овощей. Почти половина всех российских ягод и фруктов 
производится именно на Кубани. В отрасли виноградарства край также 
однозначный лидер в России, а качество кубанских вин сегодня признано 
на международном уровне. Кубанское вино сегодня пользуется спросом не только 
в России, но и в 14-ти странах зарубежья. Кроме того, Кубань занимает 2-е место 
в России по валовому надою среди сельхозорганизаций, а также находится 
в первой пятерке регионов страны по производству мяса и яиц. В южном регионе 
выращивается самый северный чай в мире – краснодарский чай.

 Транспортный комплекс обеспечивает реализацию внешнеполитических 
и экономических интересов России в зоне черноморского и средиземноморского 
экономического сотрудничества, вносит существенный вклад в повышение 
«связности» территории страны. Морские порты края обеспечивают прямой выход 
через Азовское и Черное моря на международные внешнеторговые пути 
и перерабатывают более 35% внешнеторговых российских и транзитных грузов 
морских портов России, обслуживают около трети российского нефтеэкспорта. 
По территории края проходят важнейшие железнодорожные маршруты 
федерального значения, которые ориентированы в сторону морских 
международных портов края и курортов Черного и Азовского морей.

Курортно-рекреационный комплекс является одной из составляющих 
экономического потенциала Краснодарского края. На протяжении десятилетий 
одним из особо важных и приоритетных направлений в комплексном 
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экономическом развитии Краснодарского края был и остается туризм, активно 
развивающийся на побережье Черного и Азовского морей, а также в горных 
и степных районах края. Центральную роль в сфере туризма играют курорты 
федерального значения – Сочи, Геленджик и Анапа, а также курорты краевого 
значения – Ейск, Горячий Ключ и Туапсинский район. Кроме того, известные 
туристские центры расположены в Темрюкском, Абинском, Апшеронском, 
Славянском, Мостовском, Лабинском районах, окрестностях города 
Новороссийска – так называемые «жемчужинки» Кубани.

Климат на большей части территории края умеренно-континентальный, 
на равнине – степной, а в горах более влажный и прохладный. На Черноморском 
побережье от Анапы до Туапсе климат имеет черты субтропического 
субсредиземноморского, а к юго-востоку от Туапсе – влажного субтропического.

Средние температуры января – от минус 5 °С на равнинах Предкавказья, 
до + 4 – +5 °С на Черноморском побережье, июля – + 23 – + 24 °С, что ниже на 6°С 
средних значений температуры в Узбекистане и Таджикистане. 
Продолжительность теплого периода – 9 – 10 месяцев, а на Черноморском 
побережье отрицательные значения температур бывают всего лишь несколько 
дней в году. 

У нас в крае проживают представители 164 национальностей, каждая 
из которой обладает уникальными особенностями материальной и духовной 
культуры. Самыми многочисленными являются русские, вторые по численности – 
армяне, далее – украинцы, татары, греки, грузины, цыгане, адыги и т.д. Поэтому 
призываем вас уважать традиции коренного населения, проявлять веротерпимость 
по отношению к инакомыслящим, изучать историю и культуру народов России.

В крае представлено более 25 религиозных направлений. Подавляющие 
большинство населения – православные. Православие всегда было и остается 
основой духовно-культурной жизни людей в нашем казачьем крае.

Во время передвижения по Кубани на въездах в населенные пункты 
вы обязательно встретите Поклонные кресты. Традиция установки Поклонных 
крестов очень древняя и уходит своими корнями во времена становления 
христианства на Руси. Такие кресты являются неотъемлемой частью духовной 
защиты населенных пунктов и вести себя около них нужно также, как и возле 
любого храма или часовни, соответствующе. 

На территории края действуют более 840 религиозных организаций. 
Наиболее активной работой среди мусульман на территории края занимается 
Духовное управление мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края. 
Представительство духовного управления открыто в городе Краснодаре по адресу: 
ул. 1-го мая 230А. В аулах Кургоковский, Урупский и Коноковский Успенского 
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района, Тхагапш Лазаревского района, Большой Псеушхо Туапсинского района 
расположены мечети, в г. Сочи действует исламский культурный центр.

Также осуществляют деятельность более 160 национально-культурных 
организаций, в некоторых из них вам могут оказать юридическую, 
лингвистическую и иную поддержку. 

Астраханская область
Астрахань – «Каспийская столица России», «Волжская Венеция», 

уникальная жемчужина в коллекции городов русских, расположившаяся в верхней 
дельте реки Волги на 11 островах Прикаспийской низменности, общая площадь 
Астраханской области составляет 52,9 тыс. км2.

Богатая гамма природных ландшафтов, среди которых луга, степи, песчаные 
барханы, соседствующие с реками, ериками и ильменями, на них приходится 
десятая часть территории, создает особые климатические условия, 
характеризующие резко континентальными климатом. Малоснежные зимы 
с оттепелями обусловлены близостью Каспийского мора, а морозы объяснимы 
вторжением холодных воздушных масс из Казахстана. Лето жаркое, весной 
и летом дуют суховеи, продолжительность вегетационного периода более 
200 дней.

Астраханская область расположена в пределах Прикаспийской низменности, 
¾ ее территории находится ниже уровня Мирового океана (абсолютная высота 
региона -27м) – это самое низкое место в Европе. Данная особенность влияет 
на климат – рекордная жара и морозы, официально зарегистрированные в городе 
и по области, составляют +43 и 33,6 градусов соответственно.

Астраханская область входит в состав Южного федерального округа, 
по суше граничит с Республикой Казахстан, по морю – с Азербайджаном, Ираном, 
Казахстаном, Туркменистаном. По внутренним границам регион соседствует 
с Волгоградской областью, Республикой Калмыкией.

Численность населения Астраханской области на 1 января 2024 года 
– 946429 человек, областной центр – город Астрахань, где проживает 
604707 человек, городами областного подчинения являются – Ахтубинск, 
Знаменск, Камызяк, Харабали, Нариманов.

Астрахань (Хаджи-тархан) – столица Астраханского ханства, знавшая 
монгольских кочевников, пережившая распад Золотой Орды в ХIV веке, походы 
войск Ивана Грозного, ознаменовавшиеся в 1558 г. строительством Белого города 
на бугре Заячий. Указом от 1717 года из частей Казанской и Нижегородской 
образована Астраханская губерния. Сегодняшние границы Астраханской области 
установлены 27 декабря 1943 года.
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Удивительная и гостеприимная Астрахань образована и выросла на стыке 
цивилизаций, культур и стран, за многовековую эпоху своего существования 
объединила множество национальностей и конфессий, мирно проживающих 
на этой земле и создающие ее особый колорит, и самобытность.

На сегодняшний день Астраханская область один из самых «спокойных» 
полиэтнических регионов России, на ее территории мирно соседствуют 
представители 150 национальностей, функционирует около 40 национально- 
культурных общественных объединений, действует более 100 православных 
храмов, свыше 70 мечетей, 4 хурула, костел, синагога, 10 протестантских церквей.

Территориально-географическое положение Астраханской области также 
отличается своеобразием, определяя природно-ресурсный потенциал, экономику 
и выгодное геополитическое расположение региона по праву носящего статус 
южного форпоста России.

Астраханская область – единственный субъект на юге страны, связывающий 
Европу и Азию по кратчайшему пути, что придает региону важнейшее 
стратегическое, транспортное и торговое значение. Только здесь пересекаются 
Каспийские морские и Волжские речныепути с железнодорожными 
и автомобильными трассами России.

Основным богатством недр, определяющим социально-экономическое 
положение Астраханской области, являются уникальные по запасам 
и компонентам месторождения углеводородного сырья. На территории региона 
разведано 7 месторождений нефти и газа, в том числе крупнейшее по запасам 
нефтяное месторождение – Великое; подтвержденные запасы газа составляют 
2631,87 млрд.м3, конденсата – 409,73 млн. тн.

Астраханское газоконденсатное месторождение содержит свыше 
20% общероссийских запасов конденсата, 5% природного газа, около 90% газовой 
серы, являясь крупнейшим газовым месторождением, не только в России, 
но и в странах Восточной Европы.

Природно-ресурсный потенциал также составляют значительные запасы 
соли, брома, йода, общераспространенные полезные ископаемые (гипс, глина, 
пески и пр.), пресные подземные воды, минеральные воды и лечебные грязи.

Астрахань – «Всероссийская солонка России», в области расположено 
крупнейшее в мире, уникальное по составу, соленое озеро Баскунчак, 
промышленная разработка которого ведется более 100 лет.

Традиционно одно из значимых мест в экономике области занимает 
агропромышленный комплекс, имеющий уникальные природные возможности 
по выращиванию овощебахчевых культур и картофеля. В этой связи регион много 
лет сохраняет звание «Всероссийский огород», «Арбузная столица России», 
увеличивая объемы производимой растениеводческой продукции. Важными 
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направлениями АПК являются отрасли животноводства: мясное скотоводство, 
овцеводство, козоводство и табунное коневодство.

Астрахань – родина арбузов. Во время археологических раскопок были 
обнаружены семена арбуза, их возраст определили по найденным рядом монетам: 
1340 год. Начиная с 1560 года, «полосатую ягоду» привозили к царскому дворцу, 
а с середины XIX столетия развивается промышленное бахчеводство. Каждый 
третий арбуз, поставляемый сегодня за пределы региона – астраханский.

Волго-Ахтубинская пойма на протяжении столетий являлась рыбным 
«месторождением» России, обеспечивая работу рыбохозяйственного комплекса, 
в том числе: промышленный вылов, воспроизводство рыбных запасов, товарное 
выращивание рыбы и водных гидробионтов, их переработка. Ежегодный объем 
вылова водных биологических ресурсов составляет порядка 40 тыс. тонн.

На территории области функционируют два торговых морских порта: Оля 
и Астрахань, и, что наиболее важно, сосредоточено около 60% всех 
судостроительно-судоремонтных мощностей Прикаспийского региона. Имея 
выход к Каспию, обладая базой судостроительной промышленности, регион 
развивает судостроительную и судоремонтную отрасль.

Поддержанию многонационального единства, стабильности и духовной 
общности на земле астраханской уделяется особое внимание, в первую очередь, 
за счет проведения общественных и социально-культурных мероприятий, которые 
еще больше сплачивают жителей региона, позволяя всем желающим быстрее 
адаптироваться и стать членами дружной многонациональной семьи.

Международный фестиваль «Астрахань многонациональная» проводится 
регулярно, начиная с 2002 года. За прошедшие годы в фестивале приняли участие 
коллективы из Дагестана, Калмыкии, Татарстана, Ставропольского 
и Краснодарского края, Ростовской области, стран ближнего зарубежья. В рамках 
фестиваля проводят встречи гостевых коллективов с представителями 
национальных культурных обществ, выездные концерты в муниципальные 
образования области, Гала-концерт, конкурс национального костюма.

Не менее знаковым событием является проведение межрегионального 
фестиваля народного творчества регионов Поволжья «Нас на века объединила 
Волга», формирующий единое культурное пространство, развивающий 
межкультурное взаимодействие.

На постоянной основе в областном центре организуется фестиваль 
национальных культур «Мы – Астраханцы», мероприятие «Астрахань – город 
межнациональной дружбы и согласия, цель которых – поддержание согласия 
и сотрудничества между людьми, сохранение этнической самобытности, развитие 
культур разных народов, проживающих на территории области.
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Учитывая многонациональный состав населения региона, в проведении 
культурно-познавательных мероприятиях, способствующих адаптации 
приезжающих, активное участие принимают местные национально-культурные 
сообщества: организация казахской культуры «Жолдастык»; «Астраханское 
областное общество Калмыцкой культуры «Хальмг»; общество содействия 
развитию чеченской культуры «Вайнах»; организация национальной культуры 
«Азербайджан»; организация по сохранению и развитию туркменской культуры 
«Туркменистан».

При участии этих организаций в Астраханской области круглогодично 
проводятся множество социокультурных мероприятий: областной фольклорно- 
этнографический праздник «Масленица», калмыцкий праздник «Цаган Сар», 
праздник весны тюркских народов «Навруз», «Сабантуй», «Ураза-Байрам», 
«Курбан-байрам», Джанибековские чтения, Дни славянской письменности 
и культуры, День России.

Астраханская область каждый год принимает большое 
количествоиностранных граждан, приезжающих с целью трудоустройства, 
обучения и просто желающих жить на этой земле. В этой связи хотелось 
бы выделить наиболее значимые для жителей города памятные места, 
ознакомление с которыми вызывает особый трепет в сердцах горожан, позволяя 
приезжим адаптироваться, понять всю глубину, особый колорит земли 
астраханской:

Вечный огонь в Братском саду Астрахани – одно из священных мест для всех 
астраханцев и гостей города, все памятные дни, связанные с Победой в Великой 
Отечественной войне, проходят у Вечного огня;

Астраханский кремль – это символ Астрахани. Сегодня Кремль не только 
уникальное сооружение федерального значения, но и образец русской 
архитектуры, включающий 22 объекта XVI – начала XX веков – памятники 
оборонного зодчества.

Богатая история Астраханского края запечатлена и во множестве других 
монументах и архитектурных ансамблях (памятник Курмангазы Сагырбаеву, 
памятник В.И. Ленину, памятник Гейдару Алиеву, памятник Петру I), требующих 
от всех приезжающих уважительного отношения, поэтому их осквернение, 
противоправное поведение на площадях, в скверах наказывается привлечением 
виновных лиц к административной и уголовной ответственности.

Несмотря на ресурсы, уникальную природу «Жемчужины Нижнего 
Поволжья», его основной ценностью остаются простые люди, создающие историю 
и прославляющие своим трудом эту благодатную землю. Для иностранных 
граждан созданы особые условия, способствующие культурной адаптации, 
скорейшей интеграции в социум и экономику региона.



103

Волгоградская область
Волгоградская область – субъект Российской Федерации, входит в состав 

Южного федерального округа. Административный центр – город-герой Волгоград.
Волгоградская область граничит на севере с Саратовской областью, 

на северо-западе – с Воронежской областью, на западе, юго-западе и юге 
– с Ростовской областью, на юге и юго-востоке – с Астраханской областью, на юге 
– с Республикой Калмыкия, на востоке – с Казахстаном (Западно-Казахстанская 
область).

Общая протяженность границ области – 2221,9 км. Занимает площадь 
112,9 тыс. км² (78% составляют земли сельскохозяйственного назначения).

Волгоградская область имеет выгодное географическое положение, являясь 
главными воротами на юг России с выходом на Иран, Кавказ, Украину 
и Казахстан. В обратном направлении на Центральную Россию и Поволжье. Также 
в области соединяются через Волго-Донской канал две важнейшие реки 
Европейской части России: Волга и Дон. С его помощью можно выйти 
на следующие моря: Каспийское, Белое, Балтийское, Черное и Азовское. 
Основными и важнейшими видами экономической деятельности Волгоградской 
области являются обрабатывающее производство, торговля, сельское хозяйство, 
транспорт и связь, предоставление рыночных услуг.

Определяющими место Волгоградской области в экономике России, 
выступают черная металлургия, тракторное машиностроение, 
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность, а также сельское 
хозяйство.

Несколько веков назад земли нынешней Волгоградской области входили 
в состав таких крупных государственных образований, как Тюркский и Хазарский 
каганаты, Золотая Орда, Астраханское ханство, Малые Ногаи, Ногайская Орда 
и Московское царство.

С I тысячелетия нашей эры на территории области на волгодонском 
перешейке существовала волгодонская переволока, положившая началу 
превращения Царицына в крупный областной центр. Древний торговый и военный 
путь просуществовал до 1952 года, когда транспортную связь между реками стал 
исполнять канал ВолгоДон.

В XIX веке большая часть правобережной части современной Волгоградской 
области России входила в состав области Войска Донского – административно-
территориальной единицы Российской империи, населенной донскими казаками 
и управлявшейся по особому положению. С 1786 официально называлась землей 
Войска Донского, в 1870-1918 – областью Войска Донского.
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Стоит добавить то, что в 1920 году область Войска Донского упразднена, 
7 её округов вошли в Донскую область, а три округа – 2-й Донской, Хопёрский 
и Усть-Медведицкий – вошли в состав Царицынской губернии. В современных 
границах области вошли незначительные, ненаселённые участки и от Сальского, 
Донецкого, Первого Донского округов Всевеликого Войска Донского. Таким 
образом, казачье население области было разделено примерно пополам между 
двумя новыми административными единицами Советской республики.

С 1925 года область стала – Сталинградской.
Волгоградская область является многонациональным территориальным 

образованием. Данное обстоятельство влияет на состояние межнациональных 
и межконфессиональных отношений в регионе. Благодаря глубоким историческим 
корням в Волгоградской области сложились традиции взаимодействия 
и взаимопонимания народов, уважительного отношения друг к другу 
представителей разных национальностей.

Согласно официальным итогам Всероссийской переписи населения 
2020 года численность населения Волгоградской области составляет 2 500 781 чел., 
городское население -1 935 596 чел., сельское население – 565 185 чел. 
На территории Волгоградской области проживают граждане более 
140 национальностей. Стабилизирующим фактором в регионе является ярко 
выраженное преобладание русского населения во всех муниципальных 
образованиях Волгоградской области.

Наиболее многочисленными являются: русские, казахи, армяне, казаки, 
татары, азербайджанцы, украинцы, чеченцы, турки, немцы, цыгане, таджики, 
корейцы, узбеки, даргинцы, чуваши, белорусы, грузины, марийцы, аварцы, езиды, 
лезгины, молдаване, удмурты, курды, мордва, евреи, табасараны, кумыки, 
осетины, турки-месхетинцы.

По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации 
по Волгоградской области, по состоянию на 01 января 2024 г. в регионе 
зарегистрировано 46 национальных общественных объединений, 14 национальных 
общин и землячеств, осуществляющих деятельность без статуса юридического 
лица.

На территории Волгоградской области осуществляют деятельность 
79 казачьих обществ и казачьих общественных организаций, объединяющих более 
9500 человек.

Важнейшим направлением деятельности казачьих обществ Волгоградской 
области является организация нравственно-патриотического воспитания 
подрастающего поколения с целью формирования у молодежи чувства 
патриотизма, распространения идей духовного единства, воспитания личности 
гражданина, способного встать на защиту интересов своего государства. 
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Особенности религиозной ситуации в Волгоградской области обусловлены 
ее пограничным положением с Казахстаном, Северным Кавказом и Закавказьем, 
связями с Нижневолжским и Средневолжским регионами, полиэтничным 
составом народонаселения области, миграционными процессами.

В настоящее время на территории региона действуют 440 религиозных 
организаций 20 вероисповеданий, зарегистрированных Управлением 
Министерства юстиции РФ по Волгоградской области, из них 283 организации или 
64% – это местные религиозные организации, которые входят в структуры трех 
епархий Волгоградской митрополии Русской Православной Церкви, 
51 религиозная организация (12%) – мусульманские общины, и пр.

В Волгоградской области традиционно отмечают следующие памятные 
даты: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 
в Сталинградской битве (2 февраля), Годовщина присвоения Волгограду 
почетного звания города-героя (8 мая), День рождения К.И. Недоробува – полного 
кавалера Георгиевского креста, Героя Советского Союза, командира эскадрона, 
гвардии капитана (21 мая), День скорби, начало массированной бомбардировки 
в Сталинграде в 1942г. (23 августа), День начала контрнаступления 
под Сталинградом (19 ноября).

В Волгоградской области проводится множество мероприятий, связанных 
с традициями и культурой различных народов.

Наиболее значимые из них: Рождество Христово (январь), Крещение 
Господне (январь), Курбан-Байрам (февраль), Пурим (март), Навруз (март), День 
памяти жертв геноцида армян (апрель), День памяти жертв Холокоста (апрель), 
День славянской письменности и культуры (май), фестиваль татарской культуры 
«Сабантуй» (май-июнь), фестиваль «Золотой щит – казачий спас (июль), праздник 
урожая (ноябрь), Ханука (декабрь), Рождество (декабрь).

Волгоградская область уникальна и по своей природе, например, река Волга, 
является одной из крупнейших рек на Земле и самой длинной в Европе. С Волгой 
связана чуть ли не вся история Российского государства: по ней пролегал 
важнейший торговый путь, на ее берегах строились древние города, происходили 
жестокие битвы давнего и недавнего прошлого и протекает она своим нижним 
течением на протяжении почти 300 км., а Озеро Эльтон – настоящее чудо природы, 
жемчужина приволжской степи – крупнейшее и самое целебное соленое озеро 
в Европе. Эльтонское озеро представляется самым большим и богатым из всех 
известных в мире соляных озер. Иловая минеральная грязь и рапа озера Эльтон 
по своим лечебным свойствам не уступают грязям Мертвого моря, а вот 
Щербаковская балка в Камышинском районе, или как ее еще называют, «Волжская 
Швейцария» – это высокое плато, отличающееся неповторимостью и особой 
эстетичностью ландшафтов, глубокими долинами и балками, по которым 
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протекает маленькая речка Щербаковка. Ни одно чудо света не сравнится 
с дубами-долгожителями, самый примечательный дуб находится в городе 
Дубовке.

Местные жители утверждают, что ему больше 400 лет, его высота – 20 м, 
обхват ствола – 6 м, размах кроны – 25 м. Этот гигант – живой свидетель истории 
нашего края. Ничто так не вызывает интерес у ученых всего света как Медведицкая 
гряда и Урочище Синяя гора (Склон бешеных молний). Медведицкая гряда – 
сильнейшая аномальная зона, расположенная недалеко от города Жирновска.

Ростовская область
Прежде чем мы поговорим об основах поведения в России, хотел 

бы рассказать о нашем замечательном крае, в котором вы предполагаете жить 
и работать, историей, традициями народов, которые здесь проживают. Первое 
упоминание о поселениях на территории Ростовской области восходит к Геродоту 
и касается киммерийцев и скифов. Киммерийцы занимали Северо-Западный 
Кавказ, нижний Дон и Прикубанье. Около 700 г. до н.э. в степях Северного 
Причерноморья от Дона до Дуная появились скифы, вытеснившие оттуда 
киммерийцев, затем сарматы, аланы, готы, вестготы, гунны, тюрские болгары, 
хазары, печенеги, половцы и в 15 веке – турки. В середине ХVI века на вольном 
Дону стали селиться беглые крепостные, положившие начало Донскому 
Казачеству.

В XIX веке практически вся территория современной Ростовской области 
России входила в состав области Войска Донского (1786 – 1918 г.г.). Казаки 
любили носить военную форму. Она была введена в 1801 году. Форменная одежда 
состояла из куртки, шаровар, заправленных в сапоги, пояса с портупеей, чекменя, 
шинели и кивера. Куртку, чекмень и шаровары шили из синего сукна с красными 
выпушками и лампасами. Лампас означал принадлежность к казачьему сословию, 
а по цвету к войску. Фуражка была синяя с красным околышем, шапка круглая 
с низкой тульей. Донские казаки всегда носили сапоги и никогда не надевали 
лаптей. Казак мог продать или пропить все,но только не крест, шапку и шашку.

После Октябрьской революции была провозглашена Донская Советская 
Республика. Затем до 1937 года в разные времена были Донецкая губерния, 
Таганрогский и Шахтинский округа, Азово – Черноморский край. 13 сентября 
1937 года образовалась Ростовская область.

Ростовская область находится в южной части Восточно-Европейской 
равнины и частично в Северо-Кавказском регионе, занимая обширную территорию 
в речном бассейне Нижнего Дона. По характеру поверхности территория области 
представляет собой равнину, расчлененную долинами рек и балками. 
Максимальная высота над уровнем моря – 253 м.
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Территория Ростовской области составляет 100,8 тыс. кв. километров, или 
0,6 процента территории России.

На территории области протекает одна из крупнейших рек Европы – Дон 
(длина 1870 км), всего 165 малых рек. Расположено Цимлянское водохранилище 
(объём 24 млрд м³). Судоходны основные притоки Дона – реки Северский Донец 
и Маныч. Озёра занимают лишь 0,4% территории области, всего 330 озер. 
На юго-западе область омывается Таганрогским заливом Азовского моря.

Лесной фонд области невелик (2,8% территории области) и большей частью 
представлен искусственными лесами, выполняющими водоохранные и защитные 
функции.

Степные просторы, лесные оазисы, пойма реки Дон, побережье Азовского 
моря, являются пристанищем для более ста видов животных и ценных 
промысловых пород рыб. В области встречаются 76 видов млекопитающих, среди 
которых наибольшей многочисленностью обладают грызуны – сурки, суслики, 
тушканчики, мыши. Среди хищников самыми распространенными видами 
выступают волки, лисы, хорьки, ласки, горностаи, перевязки, норки, барсуки 
и выдры. Встречаются ежи, бурозубки, белозубки, выхухоли, кабаны, косули, 
лани, 2 вида оленей и лоси. Регулярно в область мигрируют сайгаки. Воды богаты 
рыбой, здесь насчитывается около 100 видов рыб, большая часть из которых 
обитает в пресной воде: голавль, стерлядь, синец, линь, сом, карась, щука, вьюн 
и др. Часть рыбы является проходной, обитая в море, но заходя на нерест в притоки 
Дона: осетры, белуга, севрюга, сельдь и пузанок. Также здесь водятся белые 
и черные амуры, зеркальные карпы, белые и пестрые толстолобики, тихоокеанская 
кефаль, а также угорь.

В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, 
состоящих из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 17 городских 
поселений, 391 сельского поселения.

Административный центр Ростовской области – город Ростов-на-Дону 
с населением свыше 1 млн 100 тыс. человек – крупный промышленный, 
культурный и научный центр, речной порт, важный транспортный узел. 
В 2002 году город приобрел дополнительное политическое и экономическое 
значение как столица Южного федерального округа.

Крупными городами области являются: Таганрог – с численностью 
населения 242,3 тыс. человек, Шахты – 222,5 тыс. человек, Волгодонск – 165,6 тыс. 
человек и Новошахтинск – 101,7 тыс. человек.

Население Ростовской области составляет 4 164,5 тыс. человек (на 1 января 
2023 года с учетом Всероссийской переписи населения 2020 года), из них в городах 
проживают 2 820,7 тыс. человек (67,7%), в сельской местности – 1 343,8 тыс. 
человек (32,3%).
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Регион занимает 6 место в России по численности постоянного населения 
после города Москвы, Московской области, Краснодарского края, города Санкт- 
Петербурга и Свердловской области. Среди субъектов, входящих в Южный 
федеральный округ, область находится на 2 месте после Краснодарского края. 
Плотность населения – 41,4 чел. на 1 кв. км. Ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении за 2022 год составила 72,03 года. По предварительным данным 
численность трудоспособного населения составляет 2 389,7 тыс. человек (57,4% 
от общей численности населения), старше трудоспособного возраста – 1 071,3 тыс. 
человек (25,7%).

Основное население русские – 85,85%, армяне – 2.05%, турки – 0,96%, 
украинцы – 0,87%, цыгане – 0,35%, чеченцы – 0,34%, азербайджанцы – 0,29%, 
даргинцы – 0,22%, корейцы – 0,18%, таджики и узбеки – по 0,10%.

В Ростовской области, по данным социологического опроса 
по репрезентативной выборке городского и сельского взрослого населения 
региона, православными себя назвали 69% респондентов, исповедующими другие 
христианские вероисповедания – 2%, мусульманами – 3%, неверующими 
(нерелигиозными, сомневающимися) – 22%, затруднились ответить – 4%. 
По экспертной оценке, в регионе проживают: православных – до 3-х миллионов 
человек; мусульман – более 70 тысяч человек; иудеев – около 500 человек; 
баптистов, евангельских христиан, пятидесятников, адвентистов – каждых 
от 2 до 4 тысяч человек.

Конфессиональный состав Ростовской области представлен порядка 
30 религиозными исповеданиями, объединяющими 813 приходов и общин 
(673 из них имеют статус юридического лица и являются религиозными 
организациями); среди них: 461 приход Русской православной церкви; 
65 исламских религиозных организации; порядка 108 религиозных объединений 
протестантского толка (евангельские христиане, христиане Веры евангельской 
– пятидесятники, баптисты, и т.п.); 11 приходов Армянской апостольской церкви; 
6 старообрядческих общин; 5 организаций Римско-католической церкви; 
4 иудейские общины и 13 иных «малых» религиозных объединений. В Ростовской 
области действуют 68 этнокультурных организаций (29 регионального уровня 
и 39 местного), из которых наиболее активными являются порядка 25 организаций.

Большинство этносов проживают дисперсно на всей территории Ростовской 
области.

В 70–90-е годы в ряде восточных районов области в результате интенсивной 
трудовой миграции сложились компактные группы чеченцев, аварцев, даргинцев, 
лезгин и других выходцев из северокавказских республик. В 90-е годы появился 
поток вынужденных мигрантов из республик Средней Азии (турки-месхетинцы, 
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курды и др.), а также вынужденные мигранты из зон вооруженных 
и межэтнических конфликтов – русские, армяне и украинцы.

В 2000-е годы наибольший вклад в миграционный поток, принятый 
Ростовской областью, внесли легальные и нелегальные трудовые мигранты 
из Армении и Азербайджана, а также государств Центральной Азии. Ряд 
национальностей сконцентрированы в отдельных территориях: 

армяне – в г. Ростове-на-Дону, г. Таганроге, Мясниковском, Егорлыкском, 
Кагальницком, Октябрьском, Целинском районах области;

корейцы – в Азовском, Аксайском, Веселовском, Волгодонском 
и Семикаракорском районах области;

чеченцы и представители народов Дагестана – в юго-восточных районах 
области: Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Орловском, Ремонтненском 
районах Ростовской области;

турки-месхетинцы – в Мартыновском, Сальском, Волгодонском, 
Багаевском, Веселовском, Семикаракорском, Зимовниковском и Целинском 
районах области.

Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1 975,5 тыс. 
человек (за 2022 год). Из них наибольшая доля приходится на следующие виды 
экономической деятельности: торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов – 23,9% (472,0 тыс. человек); 
обрабатывающие производства – 13,9% (274,5 тыс. человек); сельское, лесное 
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 10,9% (215,0 тыс. человек). 
На территории области развиты аграрная промышленность, пищевая 
– перерабатывающая промышленность, тяжёлое и сельскохозяйственное

машиностроение, угольная промышленность. По темпам экономических 
преобразований последних лет и объемам выпуска товаров и услуг область 
занимает одну из ведущих позиций как в Южном федеральном округе, 
так и в России в целом.

Ростовская область занимает лидирующее в стране место по выпуску 
зерноуборочных комбайнов; машин для уборки зерновых, масличных, бобовых 
и крупяных культур; эксплуатационного оборудования для ядерных установок. 
Важное место в экономике региона занимает производство магистральных 
электровозов, паровых котлов, тяжелое вертолетостроение и производство 
стальных труб.

Энергосистема региона располагает суммарной мощностью более 7,5 тысяч 
мегаватт и является крупнейшей на территории Южного федерального округа. 
Представлены все главные виды электрогенерации – атомная, тепловая, газовая, 
водная и альтернативная (ветроэнергетика).
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Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных 
регионов России. Ее доля в общей площади сельхозугодий страны составляет 
более 4%. Зерновое направление в растениеводстве имеет первостепенное 
значение. Главная зерновая культура – озимая пшеница. Выращиваются яровой 
ячмень, кукуруза, просо, рис, гречиха, горох, соя. Ведущая техническая культура 
– подсолнечник. Развито садоводство и виноградарство Животноводческие 
хозяйства специализируются в молочном и мясном скотоводстве, птицеводстве 
свиноводстве, овцеводстве и коневодстве. Значительное место занимает рыбная 
отрасль.

Пищевая и перерабатывающая промышленность Ростовской области 
занимает ведущее место среди обрабатывающих производств по объемам 
отгруженных товаров (выполненных работ и услуг). В отрасли работают 150 
крупных и средних предприятий, а также порядка 500 организаций малого бизнеса.

Широко известны не только в области, но и за ее пределами такие бренды 
как «Золотая семечка», «Затея», «Белый медведь», «Донской молочник», «Тавр», 
«Донские традиции», «Вепоз», «Азовская кондитерская фабрика», «Молодец», 
«Радость вкуса», «Матушкин гостинец», «Аютинский хлеб», «Пудовъ», «Печенье 
Морозова» и другие.

Транспортная инфраструктура области представлена железнодорожными 
и автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными 
портами (5 портов), международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону (Платов) 
и является составной частью трансконтинентального транспортного коридора 
«Север-Юг». Область пересекают автомагистраль «Дон», железнодорожный путь 
Москва-Ростов-Кавказ, судоходный путь по реке из центра России в Черное 
и Средиземное моря, воздушный коридор Санкт – Петербург – Москва – 
Кавказский регион.

Климатические условия Таганрогского залива создают благоприятные 
условия для развития санаторно-курортной индустрии. На Азовском море, 
на территории Таганрога, Азова, Азовского и Неклиновского районов 
расположено 10 санаториев (из 14 в Ростовской области). Сухой, жаркий климат 
региона благоприятен для лечения больных с туберкулёзом лёгких. Основу 
лечебных природных ресурсов в области составляют минеральные воды 
и лечебные грязи.

Донской регион богат глубокими культурными традициями. Гордостью 
культуры Дона являются многочисленные историко-культурные объекты, 
памятные места, в том числе музеи-заповедники, краеведческие и тематические 
музеи, памятники истории, архитектуры и искусства, мемориальные 
и этнографические комплексы. В области действуют 1 федеральный, 15 областных 
музеев и 28 муниципальных музеев. Наиболее крупными по количеству 
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экспонатов являются Ростовский областной музей краеведения, Азовский 
историко-археологический и палеонтологический музей- заповедник, 
Новочеркасский музей истории донского казачества, Таганрогский литературный 
и историко-архитектурный музей-заповедник, Старочеркасский историко-
архитектурный музей – заповедник. Одним из самых посещаемых является 
Народный военно – исторический музейный комплекс «Самбекские высоты». 
В масштабной экспозиции комплекса представлено более 1000 экспонатов. 
Центральным экспонатом интерактивной площадки «Прорыв», где размещено 
13 образцов военной техники времён Великой Отечественной войны, стал танк 
Т-26, обломки которого с номером 532 были обнаружены в реке Кундрючья 
в Усть-Донецком районе. В центре Аллеи Памяти, где находятся захоронения 
защитников донской земли, расположен памятник советскому солдату-
победителю. Венчает Аллею Высота Народной Памяти – скульптурная 
композиция «Журавли», выполненная советским скульптором С.Н. Олешней. 
На территории музейного комплекса расположен амфитеатр на 300 посадочных 
мест и информационно-выставочный центр с двумя залами.

Жители донского края обязательно предложат вам посетить те места, что 
подарили миру великие имена и шедевры литературы. Отправляясь в пропитанный 
морем и солнцем, теплый провинциальный приморский Таганрог, вы совершите 
путешествие к истокам таланта автора «Чайки» и «Трех сестер». В этом уютном 
городе можно осмотреть Таганрогский литературный и историко-архитектурный 
музей-заповедник, жемчужиной которого является мемориальный музей «Домик 
Чехова», где родился А. П. Чехов (1860–1904 гг.).

Также интересен Государственный музей-заповедник Шолохова М.А. Все 
эти музеи популярны как у местных жителей, так и гостей Дона. На территории 
области находится 8057 объектов археологического наследия федерального 
значения. К ним относятся Нижне-Гниловское городище и некрополь, Фрагменты 
стены Генуэзской крепости XIV века, археологический музей – заповедник 
«Танаис», множество Курганных могильников и некрополей. В августе 2018 года 
во время раскопок при подготовке к строительству дороги в обход города Аксая 
было обнаружено захоронение, относящееся, предположительно, 
к IV тысячелетию до н. э. Были найдены оригинальные каменные конструкции 
в виде подземных камер-катакомб, сосуды, элементы конских уздечек – символы 
коня, верного спутника кочевников, медные орудия, которые могут 
свидетельствовать о захоронении людей с высоким социальным статусом.

По числу профессиональных театров в Южном федеральном округе 
Ростовская область находится на 2 месте. Успешно работают 3 областных 
и 6 муниципальных театров. Реализованы гастрольные проекты по участию 
во всероссийских и международных театральных фестивалях, и конкурсах. 
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Наиболее известные в стране – Ростовский академический театр Драмы 
им. М. Горького – основан еще в 1898 году, театр славится своими классическими 
постановками: «Горе от ума», «Ревизор», «Пиковая дама». Ростовский 
государственный музыкальный театр, где можно насладиться оперными 
и балетными постановками, мюзиклами, опереттами и концертами: «Щелкунчик» 
Летучая мышь», «Алиса в стране чудес» и другие. Ростовский-на-Дону 
Академический молодежный театр, репертуар включает в себя постановки 
по классическим и современным произведениям, а также детские спектакли.

Республика Крым
Дата образования Республики Крым – 18 марта 2014 года Столица – город 

Симферополь Расстояние до Москвы – 1227 км Площадь – 26081 кв. км.
Население – 1,9 млн человек (1.895.915 человек)
История
Крымский полуостров в силу своего географического положения 

и уникальных природных условий с античных времён являлся перекрёстком 
морских транзитных путей.

С этого периода за полуостровом закрепилось название Таврика, 
произошедшее от имени древнейших племён тавров, населявших южную часть 
Крыма. Современное название «Крым» стало широко использоваться только после 
XIII века, предположительно по названию города «Къырым», который после 
захвата Северного Причерноморья монголами являлся резиденцией наместника 
хана Золотой Орды. Возможно также, что название «Крым» произошло 
от Перекопского перешейка (русское слово «перекоп» – это перевод тюркского 
слова «qirim», которое означает «ров»). С XV века Крымский полуостров стали 
называть Таврией, а после его присоединения в 1783 году к России – Тавридой. 
Такое название получило и всё Северное Причерноморье – северное побережье 
Чёрного и Азовского морей с прилегающими степными территориями.

В разные исторические периоды в Крыму жили тавры и киммерийцы, скифы 
и греки, сарматы и римляне, готы, гунны, авары, болгары, хазары, славяне, 
печенеги, половцы, караимы, монголы и крымские татары, итальянцы и турки.

С конца XV века приморские города и горная часть Крыма вошли в состав 
Османской империи. Остальной территорией полуострова владело Крымское 
ханство — вассал Османской империи. Русско-турецкая война 1768–1774 годов 
положила конец османскому господству над Крымом, и по Кючук- 
Кайнарджийскому мирному договору 1774 года османы отказались от претензий 
на полуостров.

В 1783 году Крымский полуостров был присоединён к Российской империи. 
Во время Гражданской войны в России (1917–1922) Крымский полуостров стал 
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последним оплотом Белого движения. В советское время Крым входил в состав 
РСФСР, в 1954 году по решению советского руководства был передан Украинской 
ССР. С 1992 года находился в составе Украины. В марте 2014 года в результате 
событий, известных как «Крымская весна», по результатам Общекрымского 
референдума 18 марта 2014 года Крым вошёл в состав Российской Федерации.

География и природа
Крымский полуостров расположен между 33-37° в. д., 44-46° с. ш. Площадь 

поверхности полуострова на 72% занимает равнина, 20% – горы и 8% – озера 
и другие водные объекты. Омывается на западе и юге Чёрным и на востоке 
Азовским морями. На севере соединяется с континентом узким (до 8 км) 
Перекопским перешейком. На востоке Крыма, между Чёрным и Азовским морями, 
располагается Керченский полуостров, на западе суживающаяся часть Крыма 
образует Тарханкутский полуостров.

Крайняя северная точка Крыма расположена на Перекопском перешейке, 
крайняя южная – мыс Сарыч, крайняя западная – мыс Кара-Мрун (Прибойный) 
на Тарханкуте, крайняя восточная – мыс Фонарь на Керченском полуострове. 
Расстояние от крайней северной точки до крайней южной – 207 км, от крайней 
западной до крайней восточной – 325 км. Общая протяженность сухопутных 
и морских границ более 2500 км.

Воды Черного моря (площадь – 421 тыс. км2, объем – 537 тыс. км3) омывают 
Крым с запада и юга. Наиболее крупные заливы: Каркинитский, Каламитский 
и Феодосийский.

С востока и северо-востока полуостров окружают Керченский пролив 
(ширина 4-5 км, длина 41 км) и Азовское море (площадь – 38 тыс. км2, объем
 – 300 куб. км), которое образует Казантипский, Арабатский и Сивашский заливы.

Берега полуострова сильно изрезаны многочисленными бухтами и заливами.
Крымские горы разделили полуостров на две неровные части: большую 

степную и меньшую горную. Они протянулись с юго-запада на северо-восток 
от окрестностей Севастополя до Феодосии тремя почти параллельными грядами, 
разделенными продольными зелеными долинами. Длина Крымских гор около 
180 км, ширина – 50 км.

Главная гряда – самая высокая, здесь расположены наиболее известные 
горные вершины: Роман-Кош – 1545 м, Чатырдаг – 1525 м, Ай-Петри – 1231 м. 
Южные склоны, обращенные к морю, круты, а северные пологи.

Вершины Крымских гор представляют собой безлесные, волнистые плато, 
называемые яйлами (в переводе с тюркского означает «летнее пастбище»). Яйлы 
соединяют в себе свойства равнин и гор. Они соединены узкими пониженными 
хребтами, по которым проходят горные перевалы. Здесь издавна пролегали пути 
из степной части Крыма на Южный берег.
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Наиболее высокие яйлы Крыма: Ай-Петринская (1320 м), Ялтинская 
(1406 м), Никитская (1470 м), Гурзуфская (1540 м). Известняковая поверхность яйл 
много веков растворялась дождевой водой, водные потоки проделали в толще горы 
многочисленные ходы, глубокие колодцы, шахты, удивительные по красоте 
пещеры.

Внутренняя гряда Крымских гор ниже Главной (высшая точка – гора 
Кубалач достигает 739 м). Она протянулась от Мекензиевых гор у Севастополя 
до горы Агармыш на 125 км.

Внешняя, или Северная, гряда еще ниже – от 150 до 340 м, ее называют 
предгорьем. Горные породы, из которых она сложена, залегают под наклоном: 
южные склоны обрываются крутыми обрывами, а северные – пологие, длинные, 
постепенно переходят в равнину.

Степь занимает большую территорию Крыма. Она представляет собой 
южную окраину Восточно-Европейской, или Русской, равнины и слегка 
понижается к северу. Керченский полуостров делится Парпачским гребнем на две 
части: юго-западную – равнинную и северо-восточную – холмистую, для которой 
характерно чередование кольцевидных известняковых гребней, пологих 
понижений, грязевых сопок и прибрежных озерных котловин. Впрочем, грязевые 
вулканы с настоящими вулканами не имеют ничего общего, так как извергают 
не раскаленную лаву, а холодную грязь.

В равнинной части полуострова преобладают разновидности черноземов 
южных и карбонатных, реже встречаются темно-каштановые и лугово- 
каштановые почвы сухих лесов и кустарников, а также бурые горнолесные 
и горно-луговые черноземовидные (на яйлах).

Площадь лесов Крыма достигает 340 тыс. га. Склоны Крымских гор заняты 
преимущественно дубовыми лесами (65% площади всех лесов), буковыми (14%), 
грабовыми (8%) и сосновыми (13%). На Южном берегу в лесах произрастают 
реликтовые можжевельник высокий, вечнозеленый земляничник мелкоплодный, 
фисташка туполистная, ряд вечнозеленых кустарников – иглица понтийская, 
ладанник крымский, пираканта красная, жасмин кустарниковый и др.

На полуострове 1657 рек и временных водостоков. Общая их протяженность 
составляет 5996 километров. Однако абсолютное большинство из них – это малые, 
летом почти все пересыхающие водотоки. Речек длиной более 5 км всего 257.

Наиболее значительные из рек по своему географическому положению 
разделяются на несколько групп: реки северного и северо-восточного склона

Крымских гор (Салгир, самая длинная река полуострова, – 232 км; Мокрый 
Индол – 27 км; Чуруксу – 33 км и др.); реки северо-западного склона (Черная 
– 41 км, Бельбек – 63 км, Кача – 69 км, Альма – 84 км, Западный Булганак – 52 км 
и др.); реки Южного берега Крыма (Учан-Су – 8,4 км, Дерекойка – 12 км, 
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Улу- Узень – 15 км, Демерджи – 14 км, Улу-Узень Восточный – 16 км и др.); речки- 
балки равнинного Крыма и Керченского полуострова.

Реки северо-западных склонов Крымских гор текут почти параллельно друг 
другу, до середины течения они – типично горные. Реки северных склонов 
на равнине отклоняются к востоку и впадают в Сиваш. Короткие, впадающие 
в Черное море реки Южного берега – типично горные на всей своей 
протяженности. Горная река Учан-Су сбегает к морю, образуя в четырех местах 
водопады.

В Крыму, главным образом вдоль побережий, находится более 
50 озер- лиманов общей площадью 5,3 тыс. кв. км, используемых для получения 
солей и лечебных грязей: Сакское, Сасык, Донузлав, Бакал, Старое, Красное, 
Акташское, Чокракское, Узунларское и др.

Природно-заповедный фонд Республики Крым включает 158 объектов 
и территорий (в том числе 46 общегосударственного значения). При этом, основу 
заповедного фонда полуострова составляют 6 природных заповедников общей 
площадью 63,9 тыс. га: Крымский с филиалом «Лебяжьи острова», Ялтинский 
горнолесной, Мыс Мартьян, Карадагский, Казантипский, Опукский.

Характеристика основных показателей развития промышленности
Промышленный комплекс Республики Крым является ведущим сектором 

экономики региона, на долю которого приходится крупнейшая доля в валовом 
региональном продукте (до 17%).

Ведущими отраслями промышленности Республики Крым являются 
пищевая и химическая промышленности, а также машиностроение, в том числе 
судостроение.

В промышленном производстве Республики Крым сосредоточено более 
2 тысяч крупных, средних и малых предприятий, включая индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в промышленной сфере 
и имеющих наемных работников. В отрасли занято порядка 100 тыс. человек. 
Структура промышленного производства в Республике Крым неоднородна.

Крупнейшей отраслью промышленности является пищевая 
промышленность – «производство пищевых продуктов, напитков и табачных 
изделий». Её доля в общем объеме промышленного производства составляет 
порядка 28%.

Второй по величине отраслью является химическая и нефтехимическая 
промышленность – 19,1%.

Крупной отраслью промышленности республики является добывающая 
промышленность – доля в объеме промышленного производства – 17,5%. Далее 
следует машиностроительная отрасль – 17% в объеме промышленного 
производства, производство прочей неметаллической минеральной продукции 
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8,6%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, доля которой 
в общем объеме промышленного производства составляет 5%, металлургическое 
производство и производство готовых металлических изделий – 2,9%.

На долю мелких отраслей промышленности (легкая промышленность, 
целлюлозно-бумажная, полиграфическая промышленность) суммарно приходится 
1,9% объема промышленного производства.

Административное деление
Республика Крым входит в состав Южного федерального округа и состоит 

из 25 административно-территориальных образований, в том числе из 14 районов 
(с преимущественно сельским населением), 11 городов республиканского 
подчинения, в границах которых с подчинёнными им населёнными пунктами 
созданы муниципальные образования – городские округа (с преимущественно 
городским населением). Всего в Республике Крым 1019 населённых пунктов, в том 
числе: 16 городов, 56 поселков городского типа и 947 сел и поселков.

Население
По итогам переписи в 2014 году население Республики Крым составило 

1,9 млн человек (1895915 человек). Из общей численности населения Республики 
Крым мужчины составляют 868,6 тыс. человек или 45,9%, женщины 
– 1,022 млн человек или 54,1%.

Городское население Республики Крым составляет 959,9 тыс. человек. 
В свою очередь, в сельских поселениях проживает 931,6 тыс. человек. Наиболее 
крупные города и районы:

Симферополь 352363 человек, Симферопольский район 152091 человек, 
Керчь 147033 человек, Ялта 133675 человек, Евпатория 119258 человек, Феодосия 
100962 человек.

По национальному составу население Республики Крым насчитывает три 
наиболее многочисленные группы – русские, украинцы и крымские татары. 
Население, отнесшее себя к русским, является наиболее многочисленным 
(1,2 млн человек) и составляет 65,2% общей численности населения Республики, 
указавшего национальную принадлежность. На втором месте украинцы 
– 291,6 тыс. человек, что составляет 16% от общей численности. Крымчан, 
указавших национальность «крымские татары», насчитывается 229,5тыс. человек 
(12,6%).

Официальные праздники Республики Крым:
20 января – День Республики Крым;
18 марта – День воссоединения Крыма с Россией; 
11 апреля – День Конституции Республики Крым;
21 апреля – День возрождения реабилитированных народов Крыма; 
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24 сентября – День Государственного герба и Государственного флага 
Республики Крым.

Мемориальные комплексы
Мемориальный комплекс памяти жертв фашистской оккупации Крыма 

1941–1944 годов Концлагерь «Красный».
На территории с. Мирное Симферопольского района расположен 

Мемориальный комплекс памяти жертв фашистской оккупации Крыма 
1941 – 1944 годов Концлагерь «Красный», который сооружен в память о жертвах 
нацистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг. на территории бывшего совхоза «Красный», где фашистами 
и их пособниками было зверски убито и замучено свыше 15 000 патриотов Родины.

С весны 1942 года по апрель 1944 года на территории Крыма существовало 
несколько концентрационных и пересыльных лагерей, в которых содержались 
военнопленные, партизаны, подпольщики, мирные жители, попавшие в облаву 
или задержанные оккупационными властями в Крыму. Но самым крупным 
и известным лагерем смерти был концлагерь в совхозе «Красный», ужасы которого 
упоминались даже в ходе Нюрнбергского процесса.

Мемориальный комплекс в память о жертвах депортации в поселке Сирень 
Бахчисарайского района

1 апреля 2014 года Президент В.В. Путин, в целях восстановления 
исторической справедливости, устранения последствий незаконной депортации 
народов с территории Крымской АССР, подписал Указ № 268 «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымскотатарского 
и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

В память о жертвах депортации народов Крыма, насильственно высланных 
в 1941, 1942 и 1944 годы с полуострова, по решению правительства Республики 
Крым, вблизи железнодорожной станции «Сирень» Бахчисарайского района, 
построен Мемориальный комплекс.

В памятные даты на его территории проходят масштабные мероприятия, 
приуроченные дням памяти жертв депортации: армян, болгар, греков, итальянцев, 
крымских татар, немцев.

Мемориальный комплекс жертвам депортации в поселке Сирень 
Бахчисарайского района открыт в мае 2022 года.

Севастополь
О географическом положении региона (площади субъекта Российской 

Федерации; погодных условиях и т.д.)
Город Севастополь основан в 1783 году как военная крепость и главная база 

Черноморского флота. Большинство населения долгие годы составляли моряки 
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Черноморского флота и военнослужащие Севастопольского гарнизона. Этим 
Севастополь в значительной мере отличался от других городов Крыма. Население 
состояло в основном из представителей славянских народов – русских, украинцев, 
белорусов. Также в Севастополе и его окрестностях исторически проживали греки, 
караимы, евреи, немцы, крымские татары и др. Город федерального значения 
Севастополь располагается в юго-западной части Крыма, на Гераклейском 
полуострове, на обоих берегах Севастопольской бухты. Территория города 
граничит с Бахчисарайским районом, а на юго-востоке — с Ялтой. На западе и юге 
территория города ограничена береговой линией Чёрного моря, общая 
протяжённость которой составляет 152 км. Город находится на берегах удобных 
и глубоководных бухт. Севастополь занимает территорию – около 107,96 тыс. га, 
из них 21,6 тыс. га – акватория бухт и 86,36 тыс. га – суша. Общая протяженность 
границ составляет 258 км, в том числе сухопутных – 152 км, морских – 106 км. 
Расстояние от Севастополя до Москвы – 1500 км, до Стамбула – 280 миль (519 км), 
до Симферополя – 76 км, до Ялты – 85 км.

Климат Севастополя близок к субтропическому климату Южного берега 
Крыма и имеет свои особенности в двух микроклиматических подзонах, которые 
делят город пополам по границе мыса Фиолент: в предгорьях – сравнительно 
мягкий, морской, умеренно континентальный, на юго-восточном побережье 
– субтропический средиземноморского типа.

Среднемесячная температура воздуха в течение всего года является 
положительной. Самый холодный месяц — февраль (средняя температура +2,8 ºС), 
самый тёплый — июль. Температура поверхностного слоя воды Чёрного моря 
у побережья Севастополя также всегда выше нуля, а в июле составляет в среднем 
+22,4 ºС. Наиболее сухой месяц в году — май.

О численности, национальном и религиозном составе населения 
Севастополя

Численность населения Севастополя по данным Росстата составляет 
561 374 чел. (2024 год). Плотность населения — 649,74 чел. км². Городское 
население составляет – 94% от общего количества населения. По численности 
населения Севастополь занимает 70-е место среди субъектов РФ. По итогам 
Всероссийской переписи населения 2020 г. (проводилась в 2021 г.) – в Севастополе 
проживают представители 106 национальностей. Наиболее многочисленные 
народы – это русские (90,11%), украинцы (5,56%), крымские татары (0,64%), 
татары (0,57%), белорусы (0,42%) и армяне (0,29%).

Об основных сферах экономической деятельности региона 
В городе Севастополе располагается свыше 150 предприятий 

с численностью работников более 100 человек. Севастополь – портовый город, 
поэтому промышленность связана с судостроением и судоремонтом. Одно 
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из крупных предприятий в этой области – ФГУП «13 судоремонтный завод 
Черноморского флота» Министерства обороны России (адрес: 299004, 
г. Севастополь, Килен-балка, e-mail: sekretar@13srz.ru), Предприятию постоянно 
требуются специалисты, в основном судостроительных специальностей. Широкий 
спектр работ и услуг по ремонту и обслуживанию судов выполняют: 
АО «Севастопольский морской завод имени Серго Орджоникидзе» (юр. адрес: 
299001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 13, e-mail: info@aosmz.ru) – одно 
из ведущих промышленных предприятий Азово- Черноморского региона, 
ООО «Персей» (юр. адрес: г. Севастополь, Лазаревский спуск 1, 299001, 
е-mail: info@persey-marine.ru).

В Севастополе действует ряд конструкторских бюро, наиболее крупными 
из которых являются:

- ООО «Конструкторское бюро коммутационной аппаратуры» (юр. адрес: 
299053, г. Севастополь, ул. Вакуленчука, д. 22, e-mail: info@kbka.ru 
– АО Центральное конструкторское бюро «Коралл» (юр. адрес: 299045, 
Севастополь, ул. Репина, 1, e-mail: office@cdbcorall.ru)

Другие крупные работодатели:
- АО «Балаклавское рудоуправление им. А. М. Горького» (юр. адрес: 299008, 

г. Севастополь, ул. Новикова, д. 11, е-mail: info@balaklava-bru.ru) одно из ведущих 
предприятий по производству известняка для металлургической, химической, 
сахарной и строительной отраслей.

- АО «Арго» (299011, г. Севастополь, ул. Катерная, зд. 47А, стр. 2 
е-mail: ok@argo-cc.ru) – основным видом деятельности компании является 
строительство жилых и нежилых зданий.

Кроме этого, в Севастополе очень развито виноделие.
Крупнейшие винодельческие предприятия – ООО «Инкерманский завод 

марочных вин» (юр. адрес: 299703, г. Севастополь, ул. Малиновского д.20, 
е- mail: info@inkerman.ru) и ООО «Агорофирма “Золотая балка”» (адрес: 299018, 
Севастополь, ул. Крестовского, 66, е-mail ask@zbkrim.ru). Крупнейшие 
производители сырья для винодельческих предприятий – ООО «Сев-Агро» 
(юр.адрес: 299011, город Севастополь, ул. Суворова, д. 22а, кв. 10), 
ООО «Качинский плюс» (юр. адрес: 299813, г. Севастополь, с. Андреевка, ул. 
Центральная, к. 22, е-mail: ooo.kachinskiy@yandex.ru) – на площади более 2 тысяч 
гектаров выращиваются не только различные сорта винограда, но и персики, 
черешня, яблоки.

В период сбора винограда, с августа по октябрь, на винодельческие 
предприятия требуются водители, трактористы, виноградари, агрономы, 
подсобники.
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О значимых региональных мероприятиях, памятных событиях, мемориалах 
и местах, а также правила поведения иностранных граждан в них.

Созданный как форпост Российского государства на Черном море, 
Севастополь с самого своего основания был городом моряков и военных. И очень 
скоро стал городом воинской славы, а после Великой Отечественной войны 
и городом-героем. Главные праздники здесь – тоже военные. Первый среди них 
– День Победы. 14 июня Севастополь отмечает день рождения, 19 мая – День 
детства и юности, 17 октября – День Гимна города и 18 марта – День 
воссоединения Крыма и Севастополя с Россией).

Примечание: Два года назад вмешался коронавирус, многие массовые 
мероприятия были отменены, а с 31 июля 2022 года в городе Севастополе введен 
высокий «желтый» уровень террористической опасности, поэтому формат 
проведения многих мероприятия сейчас скорректирован.

Основные достопримечательности города Севастополя: 
– ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник». 
Объединяет шесть музейных объектов, расположенных в разных районах города. 
Центральный объект – Мемориальный комплекс памятников обороны 
Севастополя 1854–1855 годов, Исторический бульвар, д. 1, тел.: +7 (8692) 222-111.

- ЧУС МИМК «35-я береговая батарея», Бухта Казачья, Аллея защитников 
35-й батареи, д. 7, тел.: +7 (978) 8608759

- Военно-исторический музей Черноморского флота, ул. Ленина, д. 11, 
тел.: +7 (8692) 542-289

- Севастопольский морской Аквариум-музей, пр. Нахимова, д. 2, 
тел./факс: +7 (8692) 543-892

- Севастопольский художественный музей имени П. М. Крошицкого, 
пр. Нахимова,9), тел.: +7(8692) 48-12-03, +7978 903-77-42.

- ГКУК «Севастопольский городской национально- культурный центр», 
ул. Большая Морская, д. 38, тел.: +7 (8692) 557-832.

строителями минарет высотой 40 метров. Сейчас мечеть воссоздана почти 
в первозданном виде, в ней проводятся все необходимые религиозные обряды.

Северо-Кавказский федеральный округ

Республика Дагестан
Дагестан (или Республика Дагестан) – субъект Российской Федерации, 

республика в её составе.
Столица – город Махачкала.
Входит в Северо-Кавказский федеральный округ и является частью 

Северо-Кавказского экономического района.



121

Республика занимает площадь более 50 300 кв. км, делая её одним из самых 
крупных регионов Северного Кавказа.

Граничит с Азербайджанской Республикой на юге, с Грузией на юго- западе, 
а также с Чеченской Республикой на западе, со Ставропольским краем 
на северо-западе и с Республикой Калмыкия на севере.

Административно-территориальное устройство
Согласно Конституции Республики Дагестан и Закону 

«Об административно-территориальном устройстве Республики Дагестан», 
субъект РФ включает следующие административно-территориальные единицы 
республиканского значения:

41 район (в составе одного из которых, находится 1 участок – Бежтинский)
10 городов республиканского значения (Махачкала, Буйнакск, Дагестанские 

Огни, Дербент, Избербаш, Каспийск, Кизилюрт, Кизляр, Хасавюрт 
и Южно-Сухокумск.

Районы делятся на посёлки, сельсоветы (363), сёла (338 вне сельсоветов), 
а города республиканского значения включают города, посёлки и сёла.

Численность населения республики по данным Росстата составляет 
3 232 224 чел. (2024). Плотность населения — 64,30 чел./км² (2024). Самый 
многонациональный регион в Российской Федерации, где проживает – 102 этноса.

Коренными малочисленными народами Республики Дагестан Госсоветом 
Дагестана в 2000 году официально установлены только 14 народов: аварцы, агулы, 
азербайджанцы, даргинцы, кумыки, лакцы, лезгины, таты, табасараны, ногайцы, 
рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-аккинцы. Кроме этого в юго-западном 
Дагестане (Западном «горном Дагестане») проживают ещё 14 народностей, 
которые официально в переписях выделяются как этнические группы в составе 
аварцев: андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, 
годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы и цезы.

Также в составе даргинцев выделяются родственные им кайтагцы 
и кубачинцы.

Дагестан известен своим уникальным культурным и этническим 
разнообразием – на его территории проживает более 36 различных народов, 
каждый из которых имеет свои традиции, язык и культуру.

Согласно Конституции Республики Дагестан, государственными языками 
являются русский и 13 титульных языков народов, населяющих республику. Среди 
них имеют письменность и официальный статус: аварский, агульский, 
азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, ногайский, 
рутульский, табасаранский, татский, цахурский, чеченский языки.



122

Ландшафт Дагестана очень разнообразен: от низменностей на востоке 
к горным вершинам на западе. Главная горная система республики – Великий 
Кавказ – простирается с севера на юг.

Гористый рельеф, панорамные виды, реки и ущелья делают Дагестан одним 
из самых живописных уголков России. Это место, где древние города и селения 
уютно устроились на склонах гор, а архитектурные памятники свидетельствуют 
о богатой истории региона, насчитывающей тысячи лет. Через центральную часть 
республики протекают реки Терек и Сулак. В Дагестане протекает 6255 рек, 
наиболее крупными из которых являются Терек, Сулак, Самур, Рубас с притоками. 
Все реки относятся к бассейну Каспийского моря, однако в море впадает только 
20 из них.

Неотъемлемой частью местных ландшафтов являются остатки крепостей, 
стен, башен, формировавших в древности единую фортификационную линию, 
которая защищала прибрежные долины от кочевых племен. Эти живописные 
руины можно увидеть в окрестностях старинных аулов, на горных перевалах 
и в ущельях.

Многие из них являются историческими памятниками и объектами 
Всемирного наследия ЮНЕСКО (цитадель Нарын-Кала (г. Дербент), Крепость 
– село Кала-Корейш в Дагестане (Дахадаевский район), система крепостей Гоор 
(Шамильский район). В связи с чем, требуют к себе бережного отношения.

Экономика Дагестана — 35-я экономика среди субъектов Российской 
Федерации по объёму валового регионального продукта (2010 г.). Основные 
отрасли производства в Дагестане: сельское хозяйство, виноделие, рыболовство, 
народные промыслы, добыча полезных ископаемых, лёгкая и химическая 
промышленности, машиностроение и производство электроэнергии.

Культура и традиции: Дагестан всегда был на перепутье цивилизаций, 
что сделало его уникальным местом слияния разных культур и традиций. Дагестан, 
также является местом переплетения религий и культур. Здесь ислам соседствует 
с христианством, иудаизмом, буддизмом и мн. др., а древние обычаи и ритуалы 
сочетаются с современной жизнью. Местные жители часто воздвигают храмы 
и святилища в горных районах, отражая свою религиозную и культурную 
приверженность. Религия

95% всех современных дагестанцев – исповедуют ислам, по большей части 
– суннитский.

Подавляющее большинство верующих среди нахско-дагестанских 
и тюркских народов региона — мусульмане (в основном — сунниты, а также 
шииты — среди лезгин села Мискинджа и основной части азербайджанцев), 
4% населения страны Гор – православные христиане нескольких толков 
(православного, армяно-григорианского, протестантского). 1% жителей Дагестана 
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– горские евреи, придерживающиеся иудаизма. Все народы Дагестана живут 
в мире и удивительной национальной гармонии.

Религиозные традиции: Большинство дагестанцев исповедуют ислам, 
и религия играет важную роль в их жизни. Многие традиции и обычаи основаны 
на религиозных учениях. Мечети являются важными центрами для духовной 
жизни и общины.

Религиозные организации:
В настоящее время в Республике Дагестан функционируют 

2642 религиозных организаций. Из них:
- исламских объединений – 2583, в том числе Централизованная исламская 

религиозная организация (ЦИРО) «Муфтият Республики Дагестан» – 1, джума 
и центральных мечетей – 1148, квартальных мечетей – 1096, молитвенных домов 
– 323, исламских вузов – 6, медресе – 27, филиал медресе – 2, союз исламской 
молодежи –1.

- христианских объединений – 33, в том числе: русских православных: 
Махачкалинская епархия РПЦ – 1, соборы и храмы – 16, часовни – 4, монастыри 
– 1. Старообрядцев – 1, баптистов –2, армянских религиозных организаций – 3, 
протестантов: Церковь адвентистов 7-го дня – 2, пятидесятников – 3.

- иудейских организаций: ЦРО иудейских общин РД –1, синагог 
и молитвенных домов – 5.

Дагестан известен своими ремеслами, в частности, ковровым ткачеством, 
ювелирным искусством и керамикой. Здесь расположено множество аулов 
мастеров – Унцукуль, Кубачи, Балхар, Кайтаг и др. Праздники и обычаи: 
Праздники в Дагестане – это дань уважения мусульманской, православной 
и иудейской религиозной культуре, а также традициям древних ритуалов и др.

Популярными являются празднование Ураза-байрам, Курбан-байрам, Пасхи, 
Пейсах и Навруза (весеннее равноденствие).

Многие праздники в республике, связаны с важными событиями в жизни 
человека, такими как рождение, свадьба или обрезание.

Дагестан – традиционалистская республика.
Семья и общество: Семья играет центральную роль в жизни большинства 

дагестанцев. Уважение к старшим, забота о младших и сохранение семейных 
традиций считаются ключевыми аспектами культуры. Гостеприимство также 
является важной частью дагестанского менталитета.

Горское гостеприимство – ещё один краеугольный камень дагестанского 
воспитания. Ребятишки учились хлебосольству, радушию и добросердечию, 
наблюдая за тем, как их родители принимают гостей, даже если это совсем 
незнакомые люди.
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Куначество: Кунаком называют близкого товарища, с которым связывает 
многолетняя дружба. На первый взгляд, ничего необычного, но куначество 
– совершенно особое явление, вытекающее из клановости дагестанского общества. 
В современном мире, когда близкие родственники уже не живут в одном месте, 
дагестанцу важно ощущать поддержку людей, на которых он может опереться. 
Кунаки отчасти выполняют эту функцию.

Жители этой республики Северного Кавказа очень дружелюбные, 
приветливые и отзывчивые. Это объясняется многовековыми традициями 
гостеприимства. Если вы что-то спросите у десяти человек, девять из них вам 
обязательно окажут помощь, а один просто может не понять, о чем вы его просите.

В Дагестане принято проявляйте уважение ко всем и приветствовать. Если 
вы не представитель мусульманской веры, то лучше сказать: «Здравствуйте!», 
а с представителями мужского пола надо здороваться — рукопожатием.

Кто первым протягивает руку? В случае если вы встретили человека, старше 
вас, или человека более высокого социального статуса, старшего по званию, 
должности – то именно он имеет право инициировать рукопожатие. С точки зрения 
отношений между мужчинами и женщинами, то в Дагестане не принято подавать 
руку женщине. Нужно просто поздороваться и сказать: «Здравствуйте» или 
«Салам алейкум». По дагестанскому народному этикету принято при приветствии 
не забывать о том, что:

- приветствовать нужно четко и ясно;
- мужчина первым должен приветствовать женщину; – входящий должен 

приветствовать присутствующих первым; – хозяин приветствует гостя;
- гость приветствует стоящих на годекане; – приехавший на побывку 

посещает и приветствует пожилых и престарелых рода, старожилов аула;
- уходящий первым прощается с остающимися; – младший стоя 

приветствует старшего.
В целом, культура и традиции Дагестана представляют собой сложное 

переплетение вековых обычаев, влияний разных народов и современных 
тенденций. Это делает республику уникальным местом, где история и настоящее 
сосуществуют бок о бок.

Республика Ингушетия
Ингушетия – самая молодая республика в составе Российской Федерации, 

образованная 4 июня 1992 года. Входит в состав Северо-Кавказского федерального 
округа. Граничит: на севере – с Республикой Северной Осетией – Аланией, 
на востоке – с Чеченской Республикой. Из зарубежных государств Республика 
Ингушетия на юге граничит с Грузией.
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Ингушетия расположена в центральной части Предкавказья и северного 
макросклона Большого Кавказа. На севере, в Предкавказье, поднимаются 
низковысотные Терский и Сунженский хребты, разделённые продольной 
Алханчуртской долиной; южнее простираются подгорные наклонные равнины, 
перекрытые лёссовидными суглинками, – краевые части Осетинской и Чеченской 
равнин. В пределах Большого Кавказа с севера на юг выделяются: 
сильнорасчленённые низкогорные массивы с округлыми вершинами (Чёрные 
горы); среднегорья Пастбищного и Скалистого хребтов, представленные 
структурно-денудационными моноклинальными хребтами преимущественно 
субширотного простирания. Хребты разделены продольными депрессиями 
и прорезаны поперечными каньонообразными долинами рек (например, каньон 
реки Асса). 

Климат на территории Ингушетии климат континентальный. Осадков в год 
на равнинах и в предгорьях 400–600 мм (характерен максимум в летний период), 
в горах до 900– 1600 мм. Дожди часто ливневые. 

Административный центр республики первоначально находился в городе 
Назрань, однако в 1994 году было принято решение о начале строительства нового 
города для столицы Ингушетии. В декабре 2000 года столицей Республики 
Ингушетия стал город Магас. 

В настоящее время в границах административно-территориальных единиц 
Ингушетии образованы 122 населённых пункта, в том числе 5 городов 
и 117 сельских населённых пунктов.

Республика Ингушетия является регионом со сравнительно высокой 
численностью и концентрацией населения. По данным Управления Федеральной 
службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному 
округу численность населения на 1 января 2023 года составила 519,1 тыс. человек. 
Плотность населения – 139,66 чел./км2. 

Большую часть населения Ингушетии составляют ингуши – 94,1% 
(2020, перепись). 

Ингушетия – аграрно-индустриальный регион (стоимость 
сельскохозяйственной продукции в 2 раза превышает стоимость промышленной 
продукции), один из наименее экономически развитых в РФ. Соотношение 
предприятий по формам собственности (% от общего числа организаций): частная 
– 79,3, государственная -10,8, муниципальная – 4,0, прочие формы 
– 0,9. Большинство предприятий работает по принципу частно – государственного 
партнёрства в управлении.

В промышленном комплексе Ингушетии наиболее развиты 
нефтедобывающая, нефтехимическая, химическая, газоперерабатывающая 
отрасли. 



126

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 
в 2023 году составила 31 700 рублей.

Система образования представлена 130 общеобразовательными 
организациями, 99 дошкольными образовательными организациями 
и 29 профессиональными образовательными организациями.

В целях приведения в соответствие с потребностями рынка труда в части 
подготовки специалистов со средним профессиональным образованием согласно 
Стратегии социально-экономического развития Республики Ингушетия на период 
до 2030 года к приоритетным направлениям в регионе отнесены строительство, 
легкая промышленность, IT-направление, медицина, образование и сельское 
хозяйство, с учетом этого, а также регионального перечня наиболее 
востребованных профессий и специальностей (ТОП-Регион), на основании 
которых формируются контрольные цифры приема в СПО.

С распространением христианства на рубеже 1–2-го тыс. (под влиянием 
Грузии, позднее также Руси) появились древнейшие христианские культовые 
сооружения храмы Тхаба-Ерды (не позднее 12 в.), Алби-Ерды, Галь-Ерды 
и Таргимский (12 в.); христианско-языческие культовые сооружения – святилища 
Тушоли, Маги-Ерды, Мятцели, Бейни-Сели, Мятер-Дэла, Эрдзели, Соска-Солса, 
Мекал и др. (14 в.); мусульманский памятник-мавзолей Борга-Каш в равнинной 
Ингушетии (1405–06) свидетельствует о сосуществовании языческих, 
христианских и мусульманских верований у населения Ингушетии в период 
до широкого распространения и утверждения ислама.

Ислам проник в предгорную зону Ингушетии в 16–18 вв., в горную 
– в 19 в.; широкое распространение получил в середине 19 в. с приходом 
в Ингушетию шейха Кунта-Хаджи Кишиева, окончательно утвердился 
в конце19 в.

В республике зарегистрированы 21 зарегистрированная религиозная 
организация, из них – 18 мусульманских (в том числе Исламский институт 
в г. Сунжа, и Исламский университет в г. Малгобек). Также имеются 
3 православные организации, представленные церквями в городах Сунжа 
и Карабулак и с. п. Троицкое, 1 монастырь – Новосинайский мужской монастырь 
(г. Сунжа). В Ингушетии действуют 77 соборных мечетей. 

Ингуши являются одним из древнейших народов Северного Кавказа. Они 
имеют свою самостоятельную историю и культуру. Предками ингушей была 
создана богатая, разнообразная, самобытная материальная и духовная культура, 
которая имеет тесные связи с культурой народов Кавказа и Передней Азии.

Материальная культура ингушей представлена, прежде всего, памятниками 
архитектуры, жилищно-оборонительного, погребального и культового 
назначений. Памятниками архитектуры являются: Башня согласия г. Магас, 
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Мемориал памяти и славы г. Назрань, горный курорт «Армхи», Храм Тхаба-Ерды, 
Башенный комплекс «Вовнушки», Природный заповедник «Эрзи», Башенный 
комплекс «Фуртоуг», Башенный комплекс «Таргим», Башенный комплекс «Ний» 
и т.д. Визитной карточкой Республики Ингушетия считаются древние башенные 
комплексы, которые преимущественно локализованы в горных районах. Для их 
охраны был создан Джейрахско-Ассинский историко-архитектурный и природный 
музей-заповедник, расположенный на площади более 65 тыс. га. Башенные 
комплексы являются уникальными объектами культурного наследия и брендом 
Ингушетии.

В настоящий момент на территории Республики Ингушетия функционируют 
3 государственных и 1 муниципальный театры; насчитывается 50 библиотек, 
в которых находится 670,11 тыс. экземпляров книг и журналов; осуществляют 
деятельность 38 клубных учреждений и 8 музеев. 

Всего в республике в сфере культуры и искусства работают 124 учреждения, 
19 из которых являются республиканскими, 1 – федеральным учреждением, 
90 – муниципальными, а также 5 частных кинозалов и 3 филиала музеев.

4 июня – День Республики Ингушетия. В этот день в 1992 году был принят 
закон «Об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации». 

Ингушская автономная область как административно-территориальная 
единица в составе РСФСР существовала в 1924–1934 годах. 15 января 1934 года 
была объединена с Чеченской АО в Чечено-Ингушскую автономную область, 
которая 5 декабря 1936 года стала Чечено-Ингушской АССР.  

7 марта 1944 года после депортации автономия была уничтожена, а большая 
часть Ингушетии вошла в Северо-Осетинскую АССР в виде Назрановского 
района.

В 1957 году после указов о восстановлении автономий депортированных 
народов и возвращения депортированных жителей Чечено-Ингушская АССР была 
восстановлена.

4 июня 1992 года с провозглашением республики ингушская 
государственность была восстановлена.

Ураза-байрам (также известен как Ид аль-Фитр, Мархаш) – исламский 
праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. Отмечается 
в первый день месяца Шавваль. В этот день мусульмане совершают праздничную 
ритуальную молитву (ид-намаз), надевают лучшую одежду, готовят традиционные 
блюда. После праздничной молитвы накрывают праздничные столы, приглашают 
в гости соседей, родственников и друзей. Традиция празднования дня разговения 
ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда, с 624 года. 

27 февраля – День Конституции Республики Ингушетия. Конституция 
Республики Ингушетия, принятая 27 февраля 1994 года, является основным 
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законодательным актом, определяющим принципы организации 
и функционирования государственной власти, права и обязанности граждан. Этот 
документ устанавливает принципы демократии, законности и социальной 
справедливости, на которых строится общество республики.

День Конституции отмечается различными мероприятиями и торжествами, 
призванными подчеркнуть важность закона и его роли в жизни общества. Особое 
внимание в этот день уделяется воспитанию молодежи. Различные 
образовательные и просветительские мероприятия направлены на формирование 
гражданской позиции, уважения к закону и готовности активно участвовать 
в развитии своей республики.

Курбан-байрам — одно из главных исламских торжеств, которое отмечается 
мусульманами всего мира через 70 дней после завершения священного месяца 
Рамадан. Празднование Курбан-байрама длится три-четыре дня и считается 
желательным и благословенным временем для визитов к родственникам и друзьям, 
которым принято дарить подарки.

11 июля – День государственного флага Ингушетии. Государственный флаг 
Ингушетии — это один из символов республики, свидетельствующий 
о национальной государственности в составе России.

Образование Ингушетии, как субъекта Российской Федерации, 
4 июня 1992 года, позволило республике иметь самостоятельно выбранные 
символы государственности: флаг, гимн и герб.

11 июля 1999 года был принят Конституционный закон «О государственном 
флаге Республики Ингушетия» по рисунку, представленному профессором 
Ибрагимом Дахкильговым. 

Традиции и этикет
Без сомнения, важным этикетным требованием ингушского общества, 

является почитание и уважение людей старшего поколения, этот обычай, имеет, 
еще, и общечеловеческие корни и возник, в связи с той огромной ролью, которую 
играли старейшины в жизни рода и всего общества. Традиция глубокого уважения 
к старикам и вообще ко всем старшим людям, которая, ярко, проявляется 
в повседневной жизни ингушского общества – составляет часть духовного 
богатства, культурного наследия народа, и она имеет, непреходящее 
общечеловеческое значение.

Дресс-код. Любые шорты и открытые ноги выше колен считаются 
вульгарными. Одежда должна быть свободной, не обтягивать и не быть слишком 
открытой и короткой.

Посещение домов. Ингуши традиционно очень гостеприимны. Принимая 
гостей, они обязательно будут угощать их чаем и национальными блюдами. Даже 
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если вы уже сыты, желательно не отказываться от чаепития. Мужчины 
здороваются друг с другом, пожимая руку.

Язык тела. В ингушских традициях много невербального общения. 
Например, считается вежливым встать, когда кто-либо входит в комнату, особенно 
старший. Неприемлемо публично выражать страсть. Улыбчивость всегда вызывает 
лишь расположение.

Кабардино-Балкарская Республика
Кабардино-Балкарская Республика расположена в центральной части 

северного макросклона Кавказа.
Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа и является частью 

Северо-Кавказского экономического района.
Граничит с Карачаево-Черкесией на западе, Ставропольским краем 

на севере, с Республикой Северная Осетия-Алания на востоке и юго-востоке 
и с Грузией на юге. Площадь Кабардино-Балкарской Республики 12, 470 тыс. км2. 
Кабардино-Балкария является светской республикой, религиозные объединения 
отделены от республики и равны перед законом. Наибольшее распространение 
получили две религии: ислам и православное христианство. Мусульмане 
составляют более 70% населения Кабардино-Балкарской Республики. 
Численность населения Кабардино-Балкарской Республики составляет 
903 266 человек. Плотность населения – 72,44 чел./км². Городское население 
– 51,97%. Национальная структура населения: кабардинцы – 55,59%; русские 
– 19,33%;

балкарцы – 13,37%; черкесы – 2,94%; турки – 1,86%; другие – 6,91%. 
В Кабардино-Балкарской Республике зарегистрировано 896 общественных 
организаций, 14 национально-культурных центра, 193 религиозных организаций, 
22 региональных отделений политических партий. В рамках муниципального 
устройства Кабардино-Балкарской Республики, в границах административно-
территориальных единиц образованы муниципальные образования: 3 городских 
округа и 10 муниципальных районов. Столица республики – город Нальчик, 
который является также крупным экономическим центром Северного Кавказа 
и одним из главных курортов федерального значения в стране.

Кабардино-Балкарская Республика обладает богатыми природными 
ресурсами, развитой и диверсифицированной промышленностью, высоким 
интеллектуальным потенциалом и квалифицированной рабочей силой. Динамично 
развивается промышленный комплекс республики, включающий в себя 
предприятия машиностроения, цветной металлургии, строительных материалов, 
пищевой, легкой, деревообрабатывающей и прочих отраслей. Наиболее 
востребованы у работодателей высококвалифицированные рабочие по таким 
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профессиям как: аппаратчик-гидрометаллург, водитель автомобиля, вязальщик, 
электрогазосварщик, официант, повар, монтажник, швея, слесарь-ремонтник, 
бетонщик врач, уборщик, слесарь, учитель, санитар, инженер, рабочий. 
Повышенным спросом среди специальностей служащих пользуются: медицинская 
сестра, врач-анестезиолог-реаниматолог, педагогический работник 
(в профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования), бухгалтер, врач-терапевт, врач-педиатр 
участковый, педагогический работник, выполняющий обязанности 
по организации образовательной деятельности по дополнительным 
образовательным программам, инженер, агроном, программист и др.

Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная в сентябре 
2023 г., составила 37 897,1 рублей. Величина прожиточного минимума, 
в Кабардино-Балкарской Республике на 2024 год в расчете на душу населения 
16 535 рублей, для трудоспособного населения – 18023 рубля, для пенсионеров 
– 14220 рублей, для детей – 17440 рублей. Стоимость условного (минимального) 
набора продуктов питания в среднем по КБР в расчете на месяц в конце октября 
2023 г. составила 5 317,40 руб. и по сравнению с предыдущим месяцем возросла 
на 0,5%, с декабрем 2022 г. – на 6,5%. Устойчивым ростом объемов производства 
характеризуется агропромышленный комплекс – один из основных сегментов 
региональной экономики, от состояния которого зависит не только 
продовольственная и финансовая обеспеченность жителей республики, 
но и социально-экономическое развитие Кабардино-Балкарской Республики 
в целом. Основными направлениями работы агропромышленного комплекса 
Кабардино- Балкарской Республики являются производство зерна, масла семян 
подсолнечника, картофеля, овощей, фруктов, продукции животноводства 
и их переработка с последующим доведением до потребителя. 
Сельскохозяйственные угодья занимают 694,4 тыс. га, или 55,8% земельного 
фонда Кабардино-Балкарской Республики, площадь пашни – 300,7 тыс. га, или 
43,2% всех сельскохозяйственных угодий. Горный и горнолыжный туризм 
Приэльбрусье – бальнеоклиматическая курортная местность, туристическое 
название части большого Кавказа, расположенной в Баксанском ущелье 
на территории Эльбрусского и Зольского районов Кабардино-Балкарской 
Республики, ближайшие окрестности у подножия высочайшей горы Европы 
– Эльбруса, и горы Чегет, а также район, расположенный в верховьях реки Баксан. 
Приэльбрусье – популярный центр альпинизма, горнолыжного спорта и туризма. 
Лечебно-оздоровительный туризм Зольский район Кабардино-Балкарии входит 
в крупнейший курортный регион Российской Федерации Кавказские 
Минеральные Воды. В состав курортного региона входят озеро Тамбукан и Долина 
нарзанов. 
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Экологический туризм не носит организованного характера. Для туристов, 
интересующихся природой региона наибольший интерес представляют 
Баксанское ущелье и национальный парк «Приэльбрусье», горы Эльбрус и Чегет, 
родник-водопад «Девичья коса», Черекское ущелье и Голубые озёра (верхнее 
и нижнее), Чегемское ущелье и стена водопадов Су-Аузу («водяное горло»), 
Малкинское ущелье и водопад «Гедмыш» родникового типа, урочище Джылы-Су 
в котором находятся 14 минеральных источников.

Карачаево-Черкесская Республика
Региональный компонент не представлен.

Республика Северная Осетия-Алания
Республика Северная Осетия-Алания – субъект Российской Федерации. 

Входит в состав Северо-Кавказского федерального округа.
Образована 7 июля 1924 года как Северо-Осетинская автономная область. 

Республика с 1936 года. Столица – город Владикавказ. Государственные языки: 
осетинский и русский.

Республика Северная Осетия-Алания расположена на Северном Кавказе 
и занимает часть Центрального Предкавказья на северных склонах Главного 
Кавказского хребта. Площадь республики – около восьми тысяч квадратных 
километров, что составляет 0,05% территории Российской Федерации. 
Численность населения республики на 1 января 2024 года по статистическим 
данным составила 678 879 человек. Являясь одной из самых маленьких 
по территории республик Российской Федерации, Северная Осетия-Алания 
– самая густонаселенная. Плотность населения – 85,9 человек на 1 км2, 
что более чем в 10 раз превышает среднюю плотность в России.

Республика граничит на юге с Республикой Южная Осетия и Грузией, 
на западе и северо-западе – с Кабардино-Балкарской Республикой, на северо- 
востоке – с Чеченской Республикой, на севере – со Ставропольским краем, 
на востоке – с Республикой Ингушетия.

Расстояние до Москвы – 2000 км, до Пятигорска, являющегося центром 
Северо-Кавказского федерального округа – 200 км. Транспортно-географическое 
положение Северной Осетии характеризуется тремя главными чертами: 
расположением в центре Кавказа, вблизи государственной границы 
и прохождением через её территорию транзитных путей, соединяющих Россию 
со странами Закавказья: Транскавказской магистрали и Военно-Грузинской 
дороги. Транспортная инфраструктура включает 8 трасс федерального значения, 
несколько железнодорожных узлов и международный аэропорт «Владикавказ».
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По территории Северной Осетии пролегает 268,5 км федеральных дорог, 
816,52 км региональных и 221,30 км дорог муниципального значения. Горная часть 
Северной Осетии-Алании пересекается пятью хребтами: Главным Кавказским 
(Водораздельным) и Боковым, с их снеговыми вершинами и ледниками, 
Скалистым (Известняковым) и двумя передовыми (их иногда называют «Черными 
горами») – Пастбищным, покрытым чудесными альпийскими и субальпийскими 
лугами, и Лесистым, который богат ценными древесными породами. Все эти 
хребты расположены параллельно и, подобно гигантским ступеням, поднимаются 
с севера на юг. Самая высокая точка республики – гора Джимарай-хох (4780 м над 
ур. м.). На границе с Грузией расположена одна из высочайших вершин Кавказа 
– гора Казбек (5046 м). Хребты расчленены горными реками на ряд долин, 
образующих ущелья в нагорной части республики. Отдельные ущелья связаны 
между собой перевалами, через которые проложены колесные дороги, 
пешеходные и вьючные тропы.

В Северной Осетии протекают 84 реки (длина 10 км и более), относящиеся 
к бассейну Терека. Основные реки – Терек (110 км в пределах Республики) и его 
притоки, реки Ардон, Фиагдон, Гизельдон, Урух, Урсдон, Камбилеевка, Сунжа. 
Реки Терек, Урух, истоки Ардона берут своё начало в горах и имеют ледниковое 
питание.

Климат республики в основном умеренно-континентальный, но с большим 
разнообразием климатических условий. Климатические условия РСО-Алания 
в целом определяются её географическим положением. Это связано с резким 
перепадом высот над уровнем моря. Климат на территории Северной Осетии 
складывается в зависимости от ее рельефа, расположения по отношению 
к бассейнам Черного и Каспийского морей, широты местности и других факторов. 
Благодаря тому, что с высотой количество осадков возрастает, а температура 
понижается, климат в горах более влажный и прохладный, чем в равнинной части. 
Для климата республики характерны удобные летние и зимние периоды комфорта 
(летний – 130-140 дней, зимний – 100-120 дней), что весьма благоприятствует 
широкому развитию курортно-туристического хозяйства.

Республика Северная Осетия-Алания является одной из самых 
многонациональных территорий России. По данным Всероссийской переписи 
населения 2021 года, представители более ста национальностей проживают 
на территории республики. Большинство населения республики составляют 
осетины (68,3%). Среди других народов наиболее многочисленны: русские, 
ингуши, армяне, грузины и др.

Главным образом в республике представлены православие, традиционные 
осетинские верования и ислам. Преобладающими религиозными группами 
являются православные христиане (48%) и ислам (17%). Православные приходы 
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Северной Осетии входят в состав Владикавказской и Аланской епархии Русской 
православной церкви. На территории республики находятся 33 православных 
храма, 2 действующих православных монастыря, 3 собора, 15 часовен. Статус 
кафедрального имеет собор Святого великомученика Георгия Победоносца 
в г. Владикавказ. Во Владикавказе есть Армянская апостольская церковь 
и католический приход Вознесения Иисуса Христа Римско-католической церкви. 
Самым распространённым в Северной Осетии направлением ислама является 
суннизм. Общину мусульман составляют как осетины, так и представители других 
этносов – ингуши, татары, азербайджанцы и др. Функции централизованной 
мусульманской организации исполняет Духовное управление мусульман 
Республики Северная Осетия с центром в г. Владикавказ. На территории 
республике находятся 20 мечетей. В число религиозных меньшинств Северной 
Осетии входят иудеи. 

В республике действуют 2 ортодоксальные общины. Экономика Республики 
Северная Осетия-Алания представлена развитой промышленностью 
и многоотраслевым сельским хозяйством. Промышленный комплекс всегда 
составлял основу экономики Северной Осетии, что выделяло её на фоне соседних 
аграрных республик. В структуре промышленного производства Республики 
Северная Осетия-Алания основными отраслями являются пищевая 
промышленность, цветная металлургия, электроэнергетика, машиностроение 
и металлообработка. Их удельный вес в объёме промышленного производства 
составляет 84,5%. Наибольший удельный вес в структуре производства продукции 
сельского хозяйства занимает растениеводство – 54%. Одним из важнейших 
национальных праздников осетин является «Джеоргуыба», чаще всего праздник 
приходится на 19-21 ноября и длится неделю, а первый день недавно стал 
государственным праздником. «Хетæджы бон» («День Хетага») – священный 
праздник отмечается во второе воскресенье июля. 

Отмечается в Роще Хетага. Люди всегда с трепетом относятся к этой роще: 
запрещено употреблять алкоголь и наносить вред природе. При посещении святых 
мест, объектов религиозного назначение как местным жителям, так и гостям 
республики следует одеваться в соответствии с религиозными канонами тех или 
иных конфессий. Мужчинам неприемлемо заходить в святилище в шортах. 
Женщинам разрешено посещать только женские святилища, перед посещением 
которых нужно облачиться в длинное одеяние, скрывающее руки и ноги, 
а на голову надеть платок. Громко разговаривать между собой или по телефону 
также недопустимо. Такими местами в республике являются: святилище 
Реком, роща Хетага, Даргавский историко-этнографический комплекс Город 
мертвых и др.
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Чеченская Республика
Чеченская Республика расположена на северном склоне Большого 

Кавказского хребта, Чеченской равнине и Терско-Кумской низменности. На западе 
Чеченская Республика граничит с Республикой Ингушетия, на северо-западе 
– со Ставропольским краем, на востоке – с Республикой Дагестан, на юге 
– с Грузией.

Столицей республики является город Грозный, имеющий также статус 
города республиканского подчинения.

Общая площадь территории – 16,2 тыс. км², что в 5 раз больше территории 
Республики Ингушетии (на 1 января 2023 года сельскохозяйственные угодья 
составили 60%, лесные земли – 21%, поверхностные воды, включая болота – 2%). 
Рельеф горный на юге и равнинный на севере.

Чеченская Республика – традиционно многонациональная республика. 
Коренная национальность – чеченцы. На протяжении нескольких веков вместе 
с чеченцами на территории республики проживают русские, ингуши, кумыки, 
армяне, ногайцы, терские, сунженские и гребенские казаки, представители многих 
других народов. 

Численность населения – по предварительной оценке на 1 августа 2023 года 
составила 1 544 019 тыс. человек. 

Климат Республики – континентальный, со средними колебаниями 
температур в январе от -4°С на равнинах до -12°С в горах, в июне – соответственно 
от 21°С до 25°С.

Крупные реки – Терек, Сунжа, Аргун.
Абсолютное большинство населения составляют чеченцы (95,5%), 

проживают также русские, кумыки, аварцы, ногайцы, ингуши и др. 
Согласно Конституции Чеченской Республике, официальных языков 

в республике два — чеченский и русский.
Чеченская Республика является активно развивающимся регионом 

с огромным потенциалом для инвестирования. Регион обладает широким спектром 
конкурентных преимуществ – активные темпы социально-экономического 
развития, современная инфраструктура, стабильная общественно-политическая 
ситуация, богатый природно-ресурсный потенциал, возможности развития 
конкурентоспособных производств (нефтегазовая промышленность, АПК, 
производство строительных материалов, туризма и сферы услуг).

Промышленный сектор является важнейшим сектором экономики 
Чеченской Республики. Всего на территории республики зарегистрировано около 
500 промышленных предприятий. Учитывая высокие темпы строительства 
социальных и жилых объектов на территории республики, к приоритетным 
направлениям также относится промышленность строительных материалов. 
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К тому же, наличие неограниченных запасов сырья (цемента, извести, песка, 
различных глин) позволяют наладить производство строительных материалов, что 
может обеспечить как потребности республики и соседних регионов, так 
организовать экспорт данных материалов в страны ближнего зарубежья. 

Промышленность города Грозного представлена следующими крупными 
предприятиями:

«Грознефтегаз»
«Трансмаш»
«Грозненский электромеханический завод»
«Электропульт-Грозный»
Грозненская экспериментальная мебельная фабрика
Швейная фабрика «Беркат»
Грозненский консервный завод
4 хлебозавода
В Гудермесе действует «Химзавод». В Аргуне имеются «Пищемаш» 

(производство автомобилей «ВАЗ»), ТЭЦ, ЖБЗ.
Чеченская Республика обладает необходимыми условиями для создания 

собственных генерирующих мощностей, в том числе и на базе использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии. Строительство 
гидрогенерирующих объектов на реке Аргун и других малых водотоках горной 
части республики позволит создать надежные центры энергоснабжения для 
решения задач по возрождению и развитию труднодоступных горных районов 
республики. Реализация этого направления является приоритетным для создания в 
горных районах условий занятости населения и увеличения валового 
регионального продукта.

Транспортный комплекс Чеченской Республики включает в себя 
пассажирские предприятия, предприятия промышленного железнодорожного 
транспорта, аэропорт, автовокзал и автостанции.

В Чеченской Республике пассажирские перевозки осуществляют ГУП 
«Чечавтотранс» и привлекаемые Министерством транспорта и связи ЧР 
на конкурсной основе организации частной формы собственности. Воздушный 
транспорт представлен аэропортом «Грозный».

На рынке информационно-коммуникационных услуг Чеченской Республики 
осуществляют деятельность шесть операторов связи: АО «Вайнах Телеком», 
АО «Электросвязь» в Чеченской Республике, Обособленное подразделение 
ПАО «ВымпелКом» г. Грозный, Региональное отделение по Чеченской 
Республике Кавказского филиала ПАО «Мегафон», ПАО «МТС» в Чеченской 
Республике, УФПС Чеченской Республики – АО «Почта России».
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Во исполнении пп. 2 п. 5 постановления Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 13 декабря 2023 года № 741 
– СФ «О реализации государственной национальной политики Российской 
Федерации» распоряжением Правительства Чеченской Республики от 27 декабря 
2023 года № 436 – р «Об определении органа исполнительной власти Чеченской 
Республики, ответственного за осуществление мер о социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан» Министерство Чеченской Республики 
по национальной политике, внешним связям, печати и информации определено 
органом исполнительной власти Чеченской Республики ответственным 
за осуществление мер по социальной и культурной адаптации иностранных 
граждан Чеченской Республики.

Министерством Чеченской Республики по национальной политике, 
внешним связям, печати и информации проводится работа, направленная 
на социально-культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан: 
мероприятия, выездные мероприятия, беседы, встречи, диалоги, консультации, 
участие в фестивалях (для студентов (ЧГУ), командные спортивные мероприятия 
с участием иностранных граждан, мероприятия по духовно-нравственному 
воспитанию среди иностранных граждан, обучающие семинар-совещания для 
представителей региональных органов исполнительной власти, органов 
самоуправления, заинтересованных организаций, а также общественных 
объединений Чеченской Республики, также проводится работа нацеленная 
на профилактику и противодействию экстремизма и идеологии терроризма среди 
иностранных граждан.

Каждый из нас, независимо от нашего происхождения или национальности, 
является частью этого многообразного мира. Дружеское отношение начинается 
с уважения и понимания их культуры, традиций и языка.

Ставропольский край
Ставропольский край – край необычный. Это бескрайние равнины, строгие 

полупустыни, хлебодарные степи, величавые предгорья. Край расположен 
в центральной части Предкавказья и на Северном склоне Большого Кавказа. Его 
соседи – Ростовская область, Краснодарский край, Республики Ингушетия, 
Калмыкия, Дагестан, Чечня, Северная Осетия – Алания, Кабардино-Балкария 
и Карачаево-Черкессия.

Ставропольский край – многонациональный регион. На сравнительно 
небольшой территории проживают русские, армяне, азербайджанцы, даргинцы, 
ногайцы, цыгане, карачаевцы, черкесы, чеченцы, татары, осетины, аварцы, 
кабардинцы, лезгины, кумыки, табасараны и представители многих других 
национальностей. По данным последней Всероссийской переписи населения, 
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русские являются наиболее многочисленным народом края – их 2 309 460 человек, 
что составляет более 80% от общего его населения. Русский язык, русская культура 
и традиции определяют основу социокультурного ландшафта Ставрополья. 
Русских всегда отличало гостеприимство, хлебосольность, выдержанность, 
уважительное отношение к другим этносам и культурам. При этом важно помнить, 
что русские на Кавказе всегда жили бок о бок с другими этносами, поэтому 
Ставрополье – это территория диалога культур и традиций при сохраняющемся 
коренном русском цивилизационном ядре.

Наиболее социально-активной частью русских на Ставрополье является 
казачество. Именно казаки заложили краевую столицу город Ставрополь и внесли 
важный вклад в историю Ставрополья. Ключевая характеристика менталитета 
ставропольцев – взаимоуважение всех этносов, религий и культур, чьим домом 
стал наш край.

Особое качество ставропольцев – законопослушность. За нарушение норм 
и правил человеческого общения предусмотрены меры уголовной 
и административной ответственности.

Ставропольцы относятся с пониманием и уважением к традициям, 
пришедшим извне. Однако права жителей Ставропольского края, как коренного 
населения (закрепленные юридически, а также сложившиеся исторически 
в нормах поведения и морали), являются главными условиями сохранения мира 
и согласия в крае. Несмотря на радушие и гостеприимство ставропольцев 
в их менталитете лежит установка неотвратимости наказания за любое 
правонарушение, которое может негативно повлиять на межнациональный 
и межконфессиональный мир. Ставропольцев всегда отличали высокие морально-
нравственные принципы и уважение к закону. Любое неуважение таких установок 
всегда встречает осуждение в обществе и влечет, в случае нарушения закона, 
неотвратимость и справедливость наказания.

Приволжский федеральный округ
Республика Башкортостан

Республика Башкортостан – субъект Российской Федерации, названный 
по имени коренного народа – башкир. Республика расположена в южной части 
Уральских гор, на границе Европы и Азии. Башкортостан входит в Приволжский 
федеральный округ. Площадь Башкортостана составляет 

143 тыс. кв. км, или 0,8 процента от общей площади страны. Республика 
занимает седьмое место в России по численности населения – 4064,4 тыс. человек, 
плотность населения – 28,3 человека на один квадратный километр территории 
против 8,3 человек в среднем по России. 
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Столица Башкортостана – г. Уфа с населением 1186,7 тыс. человек. 
В Башкортостане 54 муниципальных района, 9 городских округов, 14 городских 
поселений, 818 сельских поселений. Наиболее крупные города – Уфа, 
Стерлитамак, Салават, Нефтекамск, Октябрьский. 

Государственными языками, согласно Конституции Республики 
Башкортостан, являются башкирский и русский языки. Башкортостан 
– многонациональный край, где проживают представители более ста народностей. 
По этническому составу 36,3 процента населения республики составляют русские, 
29,8 процента – башкиры, 24,1 процента – татары. Коренное население республики 
— башкиры. В республике также проживают чуваши, марийцы, украинцы, мордва, 
немцы и представители других национальностей.

Республика Башкортостан является привлекательным регионом для 
трудовой миграции с точки зрения разнообразия его природных ресурсов 
и мощного экономического потенциала. 

Республика Башкортостан на начало 2024 года занимала первое место 
в Приволжском федеральном округе по численности населения и является одним 
из наиболее экономически развитых субъектов России. По основным показателям 
развития республика стабильно входит в число российских регионов-лидеров, 
формирующих больше половины валового внутреннего продукта страны.

Экономика Башкортостана характеризуется многоотраслевой структурой 
с высоким уровнем комплексного развития, упором на промышленность, 
строительство, транспорт и сельское хозяйство.

В структуре валового регионального продукта Республики Башкортостан 
наибольшую долю занимает промышленное производство – 37,8%, торговля 
– 11,5%, строительство – 7,0%, транспорт – 6,2%, сельское хозяйство – 5,4%. 
Суммарная доля остальных видов экономической деятельности составляет 32,1%, 
из которых на социально-общественный сектор (здравоохранение, образование, 
государственное управление и др.) приходится 17,4%.

Республика Башкортостан – один из основных нефтедобывающих регионов 
страны, центр химической промышленности и машиностроения. Крупными 
промышленными центрами являются города: Уфа, Стерлитамак, Нефтекамск, 
Октябрьский. 

В рейтинге эффективности реализации промышленной политики 
в субъектах России Республика Башкортостан два года подряд занимала 
лидирующие позиции, по итогам 2022 года – сохранила место в ТОП-3 регионов. 

Положительные темпы отмечаются в 2-х секторах промышленного 
производства: обрабатывающих производствах – 108,6% (по Российской 
Федерации – 107,5%), обеспечении электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха – 102,6% (по Российской Федерации – 100,1%). 
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В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 100,0% 
(по Российской Федерации – 98,9%), водоснабжении; водоотведении, организации 
сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 
отрицательная динамика – темп составил 99,5% (по Российской Федерации 
– 98,5%).

Строительная деятельность. Реализация крупных инвестиционных проектов 
в республике обусловила положительную динамику объема строительных работ. 
Среди субъектов Российской Федерации республика занимает 11 место, среди 
регионов Приволжского федерального округа – 3 место.

Жилищное строительство. В 2022 году объем жилья, введенного 
в республике, превысил уровень 2021 года на 5,4% и составил 3,1 млн. м2 общей 
площади жилых помещений – это максимальный показатель за всю историю 
республики. В расчете на 1 000 жителей введено 764 кв. м жилья.

По итогам за 2022 год по вводу в действие общей площади жилых 
помещений среди субъектов Российской Федерации республика находится 
на 7 месте, среди регионов Приволжского федерального округа – на 2 месте. 

Профессиональное образование региона имеет разветвленную сеть. 
Практически во всех районах республики функционируют профессиональные 
образовательные организации или их филиалы.

Подготовку квалифицированных рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена в Республике Башкортостан осуществляют 92 профессиональные 
образовательные организации, имеющих 44 филиала. В каждом муниципальном 
районе сохранена профессиональная образовательная организация.

В соответствии с Федеральным законодательством и международными 
договорами иностранные граждане обладают равными с гражданами Российской 
Федерации правами на получение дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, а также профессионального обучения 
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих в пределах освоения образовательной программы среднего 
общего образования на общедоступной и бесплатной основе. 

В общеобразовательных организациях создаются благоприятные условия 
для адаптации детей иностранных граждан, в том числе разрабатываются 
индивидуальные задания для освоения учебного материала.

В систему высшего образования республики входят 10 образовательных 
организаций высшего образования (8 государственных образовательных 
организаций высшего образования и 2 частные образовательные организации 
высшего образования), 17 филиалов российских государственных 
образовательных организаций высшего образования.
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Подготовка кадров осуществляется по 169 специальностям и по 84 рабочим 
профессиям. Система среднего профессионального образования Республики 
Башкортостан самая крупная в Приволжском федеральном округе.

Количество иностранных граждан, обучающихся в образовательных 
организациях, ежегодно растет: в 2019 – 2020 учебном году 3 694 человека, 
в 2020 – 2021 учебном году 5 532 человека. По состоянию на 1 декабря 2023 года 
в образовательных организациях высшего образования, действующих 
на территории Республики Башкортостан, в 2023/24 учебном году обучаются 
10 855 студентов из других стран, из них 4 839 поступили в текущем году, 
в профессиональных образовательных организациях Республики Башкортостан 
– 266 студентов.

Наибольшее количество иностранных граждан, обучающихся 
в образовательных организациях высшего образования республики, являются 
гражданами таких стран, как Китай, Индия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.

В системе профессионального образования республики на основе 
государственно-частного партнерства происходит концентрация ресурсов бизнеса, 
государства и образовательных организаций. Работодатель является 
полноправным и заинтересованным участником процесса подготовки кадров. 

В соответствии с федеральным законодательством Российской Федерации 
иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на получение высшего 
образования за счет бюджетных ассигнований в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами или установленной 
Правительством Российской Федерации квотой на образование иностранных 
граждан и лиц без гражданства, а также за счет средств физических лиц 
и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных 
образовательных услуг.

Образовательные организации высшего образования активно сотрудничают 
с государственным бюджетным учреждением Дом дружбы народов Республики 
Башкортостан, где успешно работают национально-культурные центры, среди 
которых региональная общественная организация белорусов Башкортостана 
по сохранению и развитию культуры и традиций белорусского народа, 
Республиканский национально-культурный центр украинцев Башкортостана 
«Кобзарь», Национально-культурный центр молдован «Кодру» в Республике 
Башкортостан, Центр казахской национальной культуры «Ак Бата», Центр 
кыргызской культуры «Ала-Тоо», Национально-культурный центр армян «Севан», 
Узбекский национально-культурный центр «Евразия», Туркменский национально-
культурный центр Республики Башкортостан «Единство», Центр таджикской 
национальной культуры им. И. Сомони и другие.
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Республика Марий-Эл
Республика Марий Эл входит в состав Приволжского федерального округа 

Российской Федерации. На севере и востоке граничит с Кировской областью, 
на юго-востоке – с Республикой Татарстан, на юго-западе – с Чувашской 
Республикой, на западе – с Нижегородской областью. 4 ноября 1920 г. образована 
как Марийская автономная область. Республикой стала с 1936 года.

Государственные языки: марийский (горный, луговой), русский. 
В 1933–1937 гг. построен крупнейший в Европе Марийский целлюлозно-
бумажный комбинат, освободивший СССР от импорта технических видов бумаги 
и картона. К концу второй пятилетки удельный вес промышленности в народном 
хозяйстве МАССР составил 54%. В 1930 году началась массовая коллективизация 
и «раскулачивание» зажиточных крестьян. К 1937 году в колхозы было 
объединено 87% крестьянских хозяйств. В 1930-е годы продолжалось культурное 
строительство. Осуществлялась борьба за всеобщую грамотность: с 1930 года 
в области введено всеобщее обязательное начальное образование. В 1931 году 
начал работать Марийский педагогический институт. В 1932 году из Казани 
в Йошкар-Олу был переведен Поволжский лесотехнический институт. В 1930 году 
начал работать МарНИИ, активно действовало Общество краеведения. В годы 
Великой Отечественной войны на фронт из Марийской АССР ушло более 
130 тысяч человек, и почти 74 тысячи из них не вернулись домой. 44 уроженца 
Марийского края были удостоены звания Героя Советского Союза, более 14 тысяч 
награждены орденами и медалями. Промышленность находившейся в тылу 
республики была перепрофилирована на выпуск военной продукции. Была 
налажена работа предприятий, эвакуированных из западных областей. Среди 
выпускаемой продукции были авиабомбы, снаряды, прожекторы, оптические 
приборы, прицепы для артиллерийского и стрелкового оружия, сани и лыжи. 
Марийский лес шел на восстановление городов, разрушенных поселков 
и предприятий.

С 2000-х годов началось оздоровление промышленного производства за счет 
общего улучшения экономической ситуации в стране, усиления роли государства 
в экономике и освоения предприятиями навыков деятельности в условиях 
рыночной экономики. Основная доля промышленного производства в республике 
приходится на обрабатывающие отрасли (машиностроение и металлообработка, 
пищевая, легкая, деревообрабатывающая, химическая промышленность, 
промышленность строительных материалов) – это неудивительно, поскольку 
республика бедна полезными ископаемыми. Наряду с прежними промышленными 
предприятиями, такими как Марийский машиностроительный завод, Завод 
полупроводниковых приборов, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, 
заводы «Контакт», «Копир», «Искож», «Марбиофарм» (Йошкар-Олинский 
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витаминный завод) ведущими предприятиями Республики Марий Эл стали 
и новые: фабрика игрушек «Алатойс», компания «Ариада», научно- 
производственная фирма «Геникс», производственное объединение «Родина», 
научно-производственное объединение «Таврида-Электрик» и многие другие. 
Значительные поступления в бюджет страны и республики стал обеспечивать 
введенный в эксплуатацию в 1998 году Марийский нефтеперерабатывающий завод 
близ села Табашино. Из года в год усиливает свои позиции на мировом рынке 
IT-технологий основанная в 2005 году йошкар-олинская компания «iSpring», а еще 
целый ряд других предприятий этого же профиля, базирующихся в нашей 
республике («ACI Worldwide», «Citronium», «Elephant Games», «Omega-R», 
«TravelLine», «1C-Рарус», «Монета.Ру», «Цифровые технологии» и др.). В связи 
с этим Йошкар-Олу прозвали «Силиконовой долиной в российской глубинке». 
Есть заметные успехи и у строительной отрасли: растет количество возводимых 
жилых зданий, реализовывается программа переселения граждан из аварийного 
и ветхого жилья, кардинально преобразуется архитектурный облик прибрежной 
части Йошкар-Олы, ставшей местом притяжения туристов.

В 2010-е годы меры государственной поддержки, постепенная адаптация 
аграрников к рыночной экономике позволили исправить положение сельского 
хозяйства республики. Положительную роль сыграли западные экономические 
санкции против России, введенные в середине 2010-х годов: они значительно 
снизили импорт сельскохозяйственной продукции, что повысило спрос 
на аналогичный отечественный товар.

Самыми успешными сельскохозяйственными предприятиями республики 
являются птицефабрика «Акашевская», совхоз «Звениговский», агрохолдинги 
«Йола» и «Лукоз». Их продукция хорошо известна потребителям далеко 
за пределами нашей республики. Вместе с тем на долю фермерских и личных 
подсобных хозяйств приходится более 90% производства овощей, почти 50% 
молока, около 20% яиц от общего объема производства. Особенно успешно 
действуют фермерские хозяйства на территории Горномарийского района, 
специализирующиеся на выращивании овощей и корнеплодов (капусты, 
картофеля, лука, моркови, огурцов, свеклы).

Республика Марий Эл является одним из наиболее экологически чистых 
регионов в европейской части России. Марийский край удивителен своей красивой 
природой, чистыми озерами и богатыми лесами.

В марийской тайге на территориях Килемарского и Медведевского районов, 
на левом притоке р. Волги, в 1993 году был образован государственный природный 
заповедник «Большая Кокшага». Здесь в своём первозданном виде сохраняются 
заповедные ландшафты с неповторимым миром животных и растений.
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На территориях Моркинского и Куженерского районов находится 
природный комплексный заказник «Каменная Гора». Это место с крутыми 
холмами, глубокими оврагами, студеными ключами и зелеными лугами 
за схожесть пейзажа со швейцарскими Альпами получило название «Марийская 
Швейцария».

На юго-западе Горномарийского района простирается государственный 
природный заказник «Марийское Присурье». В этом месте ровные участки 
возвышенности чередуются со множеством глубоких оврагов, а крутой склон 
обрывается к долине реки Сура, открывая прекрасный вид на реку и острова.

На территории Национального парка «Марий Чодра» находится 
минеральный источник «Зеленый ключ». Вода в нем поднимается со дна 
двухметровой воронки, вытекает из-под основания Кленовой горы. Источник 
Зеленый Ключ в месте своего наибольшего разлива достаточно широк 
и напоминает прозрачную лесную речку. Температура воды в Зеленом Ключе 
круглый год примерно одна и та же – минус 4-6 градусов. Это настоящая «живая 
вода», она является аналогом знаменитой французской минеральной воды 
«Контрексвиль».

На территории Республики Марий Эл встречаются и пещеры. Пещеры 
Горного Заделья – это Старинные рукотворные каменоломни. Горное Заделье или, 
как его называют по-другому – урочище «Нолькинский камень» 
– это горизонтальные проходы в пещеры, которые уходят в глубину каменной горы 
более чем на 300 метров. Старинные каменоломни веками служили людям, 
добывавшим здесь камни для мельниц. По назначению каменоломни 
не используются уже более полувека. На сегодняшний день все укрепления внутри 
давно требуют реставрации, заходить в них не рекомендуется.

Очень красивым и живописным местом в Республике Марий Эл считается 
Ботанический сад-институт Поволжского государственного технологического 
университета. На коллекции и экспозиции сада приезжают посмотреть не только 
жители Йошкар-Олы, но и гости из соседних республик и других городов России.

2. История и культура марийского народа
Республика Марий Эл является многонациональным регионом Российской 

Федерации. По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, население 
Республики Марий Эл составляет 677 тыс. человек. В Марий Эл проживает более 
50 национальностей, в том числе: русские 47,7 процента, мари 36,4 процента, 
татары 4,3 процента, чуваши 0,5 процента, украинцы 0,22 процента, 
удмурты 0,2 процента.

Марийцы в прошлом были известны под названием «черемисы». Сами 
марийцы называют себя «мари́й», «ма́ры» (человек, муж, мужчина). Говорят, 
на марийском языке финно-угорской группы уральской языковой семьи. 
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Подавляющее большинство марийцев сегодня двуязычны – владеют также 
русским языком.

Основное традиционное занятие марийцев – пашенное земледелие. Главные 
полевые культуры – рожь, овес, ячмень, пшеница, просо, гречиха, конопля, лен; 
огородные – лук, капуста, редька, морковь, хмель, картофель.

Основная традиционная пища – суп с клецками (лашка), вареники 
с начинкой из мяса или творога (подкогыльо), большой круглый мясной пирог 
(кыравец), вареная колбаса из крови с крупой (сокта), слоеные блины 
(команмелна), творожные сырники (туара), отварные лепешки (подкинде), 
печеные лепешки (салмагинде). Готовят пиво (пура), пахту (ӧран), крепкий 
медовый напиток (пӱрӧ).

В марийской традиционной религии существует культ предков и богов 
(верховного бога Кугу Юмо, бога общества Мер Юмо, бога мира Тӱня Юмо; бога 
неба и судьбы Кава Юмо, матери воды Вӱд Ава, матери рождения Шочын Ава, 
особо почитаемого бога Курык Кугу Еҥ и др.). Устраивают моления 
и жертвоприношения в рощах (кӱсото). Проводятся всемарийские моления (тӱня 
кумалтыш). Молениями руководят жрецы – карты, онаеҥ.

Все большие праздники марийцев (Агавайрем, Сӱрем, Угинде пайрем) 
связаны с циклами земледельческих работ. Весенним праздником является 
Агавайрем, который проводится перед севом яровых или после его завершения. 
Летний праздник (Сӱрем), завершавшийся ритуалом изгнания «злых духов», 
проводится перед сенокосом. После уборки ржи празднуется Угинде пайрем 
(праздник нового хлеба). Среди крещенных марийцев укоренились и христианские 
праздники: Рождество, Пасха, Троица и др., часто с элементами традиционной 
обрядности.

Традиционные инструменты народной музыки – волынка (шӱвыр), барабан 
(тӱмыр), гусли (кӱсле, кӓрш), деревянные трубы (пуч), свирель (шиялтыш) и др. 
Игрой на гуслях сопровождались моления в священных рощах. 
Усовершенствованные марийские гусли применяются местными 
художественными коллективами, игре на них обучают в нескольких музыкальных 
школах.

Самые известные марийцы. Патриарх Московский и всея Руси Никон 
(Никита Минов), проводивший знаменитую церковную реформу XVII в. Ученый 
XIX – начала ХХ в. Иван Смирнов, профессор Казанского университета, крупный 
специалист по истории южных славян, народов Поволжья и Приуралья. Поэт 
и писатель Сергей Чавайн, основоположник марийской литературы. Художник 
Александр Григорьев, один из основателей и руководителей Союза советских 
художников (1928 – 1932). Актер Йыван Кырла, сыгравший одну из главных ролей 
(беспризорника Мустафу) в первом советском звуковом художественном фильме 
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«Путевка в жизнь» (1931 год). Ученый Василий Мосолов, видный агроном, вице-
президент и академик Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук 
им. В.И. Ленина (ВАСХНИЛ). Всемирно известный композитор Андрей Эшпай, 
автор симфонических произведений, оперетт, музыки к балетам, а также песен 
(«Серёжка с Малой Бронной…», «Два берега», «А снег идет» и др.). Актер Олег 
Тактаров, которого во всем мире знают, как «Русского медведя», победителя боев 
без правил UFC, хотя на самом деле его корни ведут к марийскому народу.

3. Религия в Республике Марий Эл
Особенностью Марий Эл является поликонфессиональность населения 

республики.
Наиболее многочисленной конфессией в республике является православие. 

В 1993 году образована Йошкар-Олинская и Марийская епархия Русской 
Православной Церкви. В 2017 году решением Священного Синода Русской 
Православной Церкви создана Марийская митрополия, включающая в себя 
Йошкар-Олинскую и Волжскую епархии. В последние годы активно 
восстанавливаются городские и сельские храмы, строятся духовно-
просветительские центры. На территории Республики Марий Эл расположено 
153 храма. Марийская религия объединяет верующих, исповедующих 
традиционное вероисповедование марийцев с древнейших времен и до наших 
дней.

Моления проходят в священных рощах (ото, кӱсото). Марийские моления 
проводятся регулярно в соответствии с традиционным календарем и с учетом 
положения луны и солнца. В настоящее время зарегистрированы 12 религиозных 
организаций Марийской Традиционной Религии. Насчитывается более шестисот 
священных рощ, 327 из которых находятся под охраной государства.

Традиционный ислам в Марий Эл начал возрождаться с первой половины 
90-х годов XX века. В 1999 году создано Региональное духовное управление 
мусульман Республики Марий Эл. В 2021 году образована Централизованная 
религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Марий Эл 
(Мухтасибат Республики Марий Эл). Стали официально отмечаться национальные 
и религиозные праздники: Навруз, Курбан-Байрам, Сабантуй, Рамазан и другие. 
В настоящее время в Республике Марий Эл зарегистрированы 29 религиозных 
организаций мусульман. В городах и районах компактного проживания татар 
(г. Йошкар-Ола, г. Волжск, Параньгинский, Мари-Турекский, Моркинский, 
Звениговский, Медведевский районы) расположено 30 мечетей.

В настоящее время в республике зарегистрировано 179 религиозных 
организаций разных вероисповеданий.
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Республика Мордовия
«Шумбрат!» – так традиционно здороваются в Мордовии.
Мордовия – это субъект Российской Федерации, одна из национальных 

республик Приволжского федерального округа, которая находится в 600 км 
от Москвы. Мордовия граничит с Рязанской, Нижегородской, Ульяновской, 
Пензенской областями и Чувашской Республикой.

Климат региона – умеренно континентальный. Зимой в Мордовии холодно, 
летом тепло. Ярко выражены осень и весна с дождями и туманами. Средняя 
температура воздуха зимой составляет -8°С, летом – +21,2°С. 

Административное деление
В состав республики входят 22 района. Всего в Мордовии – 7 городов: 

крупный – Саранск, средний – Рузаевка, малые – Ковылкино, Краснослободск, 
Ардатов, Инсар и Темников.

Мордовия имеет свою Конституцию и может издавать в дополнение 
к российским законам свои собственные. Высшее должностное лицо в Мордовии 
– Глава Республики Мордовии Здунов Артем Алексеевич. Он выбирается на пять 
лет. Республика имеет свои государственные символы – флаг, герб и гимн. 
Столица Мордовии – город Саранск – расположен на левом берегу реки Инсар.

Из истории города: Саранск возник как военная крепость в 1641 году. 
Её возведением руководил воевода Савва Козловский. Позже она выросла в город 
с развитыми торговлей и ремёслами.

Принято считать, что основатель Саранска был зрелым мужчиной, 
умудренным в государевых и военных делах. Писатель Геннадий Балабаев в книге 
«Острожок на Саранске» описывает его «высоким, статным, немногословным, уже 
седым человеком с фиолетовым шрамом от левого глаза к пышному лихому усу».

В Поволжье ситуация оставалась опасной. Крымские и ногайские татары 
систематически совершали набеги на здешние земли. Чтобы защитить южные 
и юго-восточные рубежи государства, царь издал указ о строительстве 
укрепленной границы на 956 верст (около 1020 километров) от Белгорода 
до Симбирска (Ульяновска). Одним из первых сооружений на Белгородской 
засечной черте стала Атемарская крепость (1638). У Саввы Козловского была 
весьма непростая задача — построить несколько новых укреплений. В 1641 году 
он закончил сооружение самого крупного острога — Саранска.

Первоначально крепость города Саранска насчитывала 6 башен 
и располагалась только на левом высоком берегу реки Саранки. В 1653 году 
стольник Ф.И. Леонтьев перенёс центр уезда из Атемара в Саранск. В это же самое 
время крепость Саранска была расширена: появились 3 башни в низине на правом 
берегу и водоток Саранки теперь стал проходить сквозь крепость.
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Сегодня Саранск – это промышленный и транспортный центр республики. 
Здесь находятся аэропорт, железнодорожный и автовокзал. Рузаевка – крупный 
железнодорожный узел республики. Он связывает Центральные районы России, 
Казахстан и Самару, европейскую часть страны с Уралом и севером России.

Население Мордовии составляет 771 373 человека. Большая часть – русские, 
мордва и татары.

По состоянию на 1 января 2023 года численность постоянного населения 
Республики Мордовия составляет 771,4 тыс. чел., в том числе городского 
– 490,4 тыс. чел. (63,6%), сельского – 281,0 тыс. чел. (36,4%). По данным 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Мордовии 
проживают мордва (мокша, эрзя), русские, татары, украинцы, белорусы, чуваши, 
армяне, азербайджанцы, цыгане, узбеки и представители других национальностей. 
Основу этнической структуры населения республики составляют: русские – 53,2%, 
мордва – 39,9%, татары – 5,2%.

Мордва делится на мокшу, проживающую в центре и на западе республики, 
и эрзю – в восточной части. В регионе живут представители многих 
национальностей: украинцы, армяне, белорусы, таджики и другие. 
Государственными языками являются русский и мордовский (мокшанский 
и эрзянский): на них прописаны названия улиц, указатели, объявляют остановки 
в автобусах и троллейбусах. Между собой в Мордовии представители всех народов 
разговаривают на русском языке.

Основная религия в Мордовии – православное христианство. Около 5% 
жителей республики исповедуют ислам, в основном татары. Мусульмане свободно 
исповедуют свою религию, строят мечети. Уважительное отношение к чужим 
религиям – это залог мира и согласия в регионе.

Региональное духовное управление мусульман Республики Мордовия 
(РДУМ РМ) является централизованной религиозной организацией мусульман, 
объединяющей на добровольных началах мусульманские религиозные 
объединения, находящиеся на территории Республики Мордовия. Канонически 
и административно РДУМ РМ входит в состав Центрального Духовного 
Управления мусульман России.

Организационное ядро уммы Мордовии образуют татары-мишари, которые 
составляют более 5% ее населения и, как и большинство мусульман Поволжья, 
исповедуют суннитский ислам ханафитского мазхаба (правового толка). 
К настоящему времени в республике действуют три муфтията и около 60 
мусульманских организаций. Духовно-культурный (исламский) центр работает 
по адресу: РМ, г. Саранск, проспект 70 лет октября, 163а, тел.: +7 (8342) 77-07-26.

Адреса мечетей: 
г.о. Саранск
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Саранск, 60 лет Октября пр-кт, д. 4 (Ускудар) Саранск, Титова ул., 5/1 
(Центральная соборная мечеть Ааль Мансур) Саранск, просп. 70 лет Октября, 174, 
с. 1 (Ихсан) Рузаевский район, с. Татарская Пишля

Советская ул., 107с1
ул. Лесная, 16 (соборная) Лямбирский район
с. Лямбирь, ул. Октябрьская, 3А с. Татарская Тавла, ул. Школьная, д. 12 

Темниковский район
г. Темников, квартал Барский Сад д. Русское Тювеево, Центральная ул., 34 

с. Митрялы ул. Агафонова,
Промышленность
Экономика Мордовии сегодня активно развивается. Ключевыми отраслями 

являются тяжелое и химическое машиностроение, вагоностроение, 
электротехника, сельское хозяйство и фармацевтика.

Экономика Мордовии относится к индустриально-аграрному типу регионов 
РФ. Здесь развиты и сельское хозяйство, и промышленные предприятия. Она 
занимает выгодное положение рядом с центрами потребления. Промышленность 
региона специализируется на выпуске электротехнической продукции (включая 
светотехническое производство, электронное, оптическое оборудование), 
широкого спектра кабельной продукции, продукции транспортного 
машиностроения (вагоностроение), производстве строительных материалов, 
а также продукции агропромышленного комплекса. Крупнейшими предприятиями 
РМ являются холдинг «Оптик-Энерго», ООО «Сарансккабель-оптика», 
ОАО «Электровыпрямитель», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», 
ОАО «Саранский телевизионный завод», ЗАО «Рузаевский стекольный завод», 
ОАО «Орбита», ОАО «Биохимик» и др.

В области индустрии строительных материалов одним из крупнейших 
в России производителей фасованного и нефасованного цемента является 
ОАО «Мордовцемент», производителем шифера, асбестоцементных 
и хризотилцементных труб – ОАО «Лато». Крупнейшим предприятием в отрасли 
транспортного машиностроения является ОАО «Вагоностроительная компания 
Мордовии».

В настоящее время в республике формируется уникальная кластерная 
структура инновационного развития, которая включает АУ «Технопарк- 
Мордовия», Национальный исследовательский Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарёва, Центр нанотехнологий и др.

Традиции и праздники
Мордовия – регион, где чтут традиции и обычаи. Познакомиться с ними 

можно, посетив центры этнической культуры, а также музеи, выставки 
и др.: например, краеведческий музей им. Ивана Дмитриевича Воронина, музей 
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им. Степана Дмитриевича Эрьзи, Дом-музей Героя Советского Союза Михаила 
Петровича Девятаева в посёлке Торбеево, Дом-музей семьи Патриарха Кирилла 
в селе Оброчное и др.

Мокшанское село Старая Теризморга принимает гостей в Центре культуры 
с музеем-усадьбой под открытым небом. Жители села предлагают туристам 
насладиться уникальным многоголосным пением, принять участие 
в национальных играх и обрядах, а также попробовать блюда национальной кухни.

В селе Подлесная Тавла, расположенном на эрзянской земле, развивается 
искусство тавлинской деревянной резьбы. Тавлинская игрушка заслуженно 
признана одним из семи чудес финно-угорского мира и является популярным 
сувениром, напоминающим о Мордовии. Туристы проявляют интерес и к другим 
культурным центрам (Дом традиций в селе Паракино, Центр национальной 
культуры и ремёсел в посёлке Атяшево и пр.)

В республике проводятся свои национальные праздники и фестивали: 
мокшанский – «Акша келу» (Белая береза), эрзянский – «Раськень озкс» (Родовое 
моление), татарский – «Сабантуй» (Праздник плуга) и русский – «День славянской 
письменности».

«Акша келу» – традиционно проводится в селе Вадовские Селищи Зубово-
Полянского района на праздник Троицы. На правом берегу реки Вад устраиваются 
народные гуляния, дегустация блюд мордовской кухни и концертная программа. 
Изюминкой «праздника белой березы» является мордовская борьба на поясах.

«Раськень озкс» – проходит в селе Ташто Кшуманця Большеигнатовского 
района во второе воскресенье июля. Ежегодно проводится Велень Озкс (Сельское 
моление), а раз в три года — более крупный праздник — «Раськень Озкс» (Родовое 
моление). На празднике гостей встречают не традиционным хлебом-солью, 
а хлебом с медом: чтобы дальнейшая жизнь была сладкой и сытной. Особенностью 
праздника является заседание Совета старейшин, на котором подводятся итоги 
работы за год. Праздник начинается с зажжения штатола (свечи). На молениях 
звучит основная просьба присутствующих — о сохранении мокшанского 
и эрзянского народов, чтобы родной язык, традиции, культура жили 
на протяжении многих веков и передавались из поколения в поколение. Главное 
угощение на празднике — букань ям (суп из говядины). Суп на празднике варят 
в десяти котлах, чтобы никто из гостей не остался без традиционного угощения. 
«Сабантуй» проводится в Лямбире в конце мая — начале июня. Раньше праздник 
проходил на центральной площади районного центра, но площадь перестала 
вмещать всех гостей. Поэтому уже три года подряд Сабантуй проходит 
на территории центрального аэроклуба ДОСААФ России имени Героя Советского 
Союза М. П. Девятаева. Сабантуй знаменует окончание весенне-полевых работ, 
поэтому на празднике награждают лучших работников в отрасли сельского 
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хозяйства. Сабантуй включает выступление самодеятельных артистов, блюда 
татарской кухни и выступления парашютистов, мотоциклистов 
и конноспортивного клуба. Традиционно Сабантуй изобилует спортивными 
состязаниями, на которые приезжают спортсмены не только из республики, 
но из соседних регионов. Больше всего зрителей собирает «көрэш» (борьба 
на поясах). Победитель получает звание «батыра» (силач, богатырь) и живого 
барана в подарок.

День славянской письменности и культуры отмечается в Саранске 24 мая. 
В этот день проходит тематический концерт, в котором принимают участие 
студенты музыкального училища и детские коллективы.

Известные люди
С Мордовией связаны имена флотоводца, адмирала Российского флота 

Федора Федоровича Ушакова, известного скульптора Степана Дмитриевича Эрзи, 
Героя Советского Союза Михаила Петровича Девятаева и многих других.

Федор Федорович Ушаков (1745 – 1817), русский флотоводец, 
командующий Черноморским флотом (1790—1798); командующий русско- 
турецкой эскадрой в Средиземном море (1798—1800), адмирал. Известен тем, что 
не потерпел ни одного поражения, одержав победу в пяти крупнейших морских 
сражениях (Фидониси, Керчь, Тендра, Калиакрия и Корфу). Внес значительный 
вклад в тактику морского наступательного боя. Тактические приёмы 
Ф.Ф. Ушакова получили наименование «манёвренная тактика». В 1810 г. 
поселился в деревне Алексеевка Темниковского уезда Тамбовской губернии, близ 
Санаксарского монастыря (ныне Республика Мордовия) и посвятил остаток жизни 
благотворительной деятельности и строительству храма. Именем Ф. Ф. Ушакова 
были названы боевые корабли Военно-морского флота, Государственный морской 
университет, краеведческий музей в городе Темникове Республики Мордовия, 
Кафедральный собор в городе Саранске. В 2001 г. причислен к лику святых как 
праведный воин Феодор Ушаков.

Степан Дмитриевич Эрьзя (Нефёдов, 1876 – 1959), выдающийся скульптор 
и художник, представитель стиля «модерн». По национальности мордвин-эрзя. 
Родился в крестьянской семье в эрзянском селе Баево. В детстве занимался 
росписью икон в окрестных селах. После окончания Московского училища 
живописи, ваяния и зодчества в 1906 – 1914 гг. жил и творил в Италии и Франции, 
в 1917 – 1926 гг. – в СССР. Самый знаменитый и плодотворный этап творчества 
приходится на 1927 – 1950 гг., когда скульптор жил в Аргентине. Впервые 
в скульптуре использовал ценные породы южноамериканских деревьев альгарробо 
и кебрачо. В 1950 г. возвратился в СССР, привезя с собой огромную коллекцию 
из 180 работ. Всё творчество Эрьзи проникнуто чувством глубокого патриотизма 
и любви к своей малой родине. Он – автор этнических портретов представителей 
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мордовского, европейских, латиноамериканских, индейских народов; 
психологических, мифологических образов, в т. ч. грандиозной скульптуры 
«Моисей», исторических деятелей. Многие работы скульптора собраны 
в открытом в 1960 г. Мордовском республиканском музее изобразительных 
искусств им. С. Д. Эрьзи. В 2007 г. создан Международный Фонд искусств имени 
С. Д. Эрьзи с целью поиска, исследования и популяризации его наследия.

Михаил Петрович Девятаев (1917 – 2002), советский лётчик, Герой 
Советского Союза. Уроженец посёлка Торбеево ныне Республика Мордовия, 
мордвин по национальности. Окончил Казанский речной техникум, а в 1940 г. 
– Чкаловскую военную авиационную школу лётчиков. В Красную Армию был 
призван в 1938 г. На фронтах Великой Отечественной войны с июня 1941 г. 
В составе 9-й гвардейской авиационной истребительной дивизии 2-й воздушной 
армии принимал участие в Сталинградской и Курской битвах, наступательных 
операциях 1944 г. 13 июля 1944 г. в неравном воздушном бою самолёт Девятаева 
был сбит, а сам он с тяжёлыми ожогами попал в плен. 8 февраля 1945 г. группа 
советских военнопленных захватила немецкий бомбардировщик «Хейнкель-111» 
и под управлением Девятаева совершила на нём побег из концлагеря на острове 
Узедом (Германия). Об этом подвиге повествует автобиография лётчика «Побег 
из ада», изданная в Саранске в 1985 г. В послевоенные годы работал в Казанском 
речном порту капитаном- наставником пассажирских судов на подводных 
крыльях. В 1990-х гг. входил в правление Многонационального Казанского 
общественно-политического центра. В 1999–2002 гг. М. П. Девятаев был 
председателем политсовета республиканской общественно-политической 
организации «За возрождение Татарстана». Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, Сталина. Его именем 
назван Казанский речной техникум, в котором он учился.

Связи Мордовии и Центральной Азии
Мордовия много лет была связана с Центральной Азией. Представители 

мордовского народа были среди казаков, защищавших эти земли от набегов. 
Во времена Советского Союза мордва принимала активное участие в развитии 
этих земель: помогала развивать сельское хозяйство, строила жилые дома, заводы 
и фабрики, мосты.

В 1966 году в Узбекистане произошло сильное землетрясение, разрушившее 
его столицу – город Ташкент. Вместе со всей страной его восстанавливали 
и строители из Мордовии. Кроме того, представители мордовского народа 
принимали участие в строительстве метро в Ташкенте. 

Службы поддержки
Мордовия – республика, которая заботится о своих жителях. За помощью 

можно обратиться даже к прохожим. Если вам нужно оформить патенты на работу, 



152

РВП и ВНЖ, вы потеряли документы, можно обратиться в миграционные центры. 
Контакт подразделения по вопросам миграции при Министерстве внутренних дел 
по Республике Мордовия представлен на сайте. https://clck.ru/3AmVdG

Если Вы попали в затруднительную ситуацию, то можно обратиться 
в специальные организации. Если у вас что-то случилось – вы получили серьезную 
травму или заболели – можно позвонить по номерам:

103 – номер для вызова бригады скорой помощи;
112 – единый номер вызова экстренной помощи, это и скорая помощь, 

и полиция, и пожарные.
«ВАСТОМАЗОНОК! ВАСЕДЕМОЗОНК!» – на мордовском (эрзя и мокша) 

языке это означает «До встречи!» Республика Мордовия ждёт Вас.

Республика Татарстан
Республика Татарстан расположена в центре Европейской части Российской 

Федерации на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух рек – Волги 
и Камы.

Общая площадь Татарстана – 67 837,4 кв. км, она равна примерно половине 
территории Таджикистана, третьей части Кыргызстана, седьмой части 
Узбекистана. Для Татарстана характерны холодные снежные зимы и теплое лето. 
Минимальная температура опускается зимой до –35°C, летом может подниматься 
до +35°C. В столице Республики Татарстан – городе Казани – самый холодный 
месяц – январь со средней температурой –10°C. Самый теплый месяц – июль, его 
среднесуточная температура +20,5°C.

Численность населения республики составляет более 4 млн человек.
В Республике Татарстан проживают представители 175 национальностей. 

Государственными языками в Татарстане являются татарский и русский языки. 
Знание государственного языка Российской Федерации – русского, крайне важно, 
чтобы люди разных национальностей могли понимать друг друга и знать законы 
Российской Федерации. Тестирование на знание русского языка, истории 
и законодательства России можно пройти в Казанском федеральном университете. 
Также университет организует обучение русскому языку в центре непрерывного 
образования «Логос» при Институте филологии и межкультурной коммуникации.

Первым государством в регионе стала Волжская Булгария, созданная 
на рубеже IX – X веков. В XIII в. Волжская Булгария вошла в состав Золотой Орды, 
одного из крупнейших государств Евразии эпохи Средневековья. Его наследником 
в Поволжье стало татарское ханство с центром в Казани, оно просуществовало 
более ста лет. С середины ХVI в. территория Поволжья входит в состав 
Российского государства. В 1920 году провозглашается Татарская Автономная 
Советская Социалистическая Республика. Татарстан внес значительный вклад 
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в дело Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. 
700 тысяч жителей республики было призвано в ряды Красной Армии во время 
Великой Отечественной войны, 378 тысяч из них не вернулись. Героями 
Советского Союза стали 185 уроженцев республики. Татарстан был важной 
тыловой базой в годы Великой Отечественной войны, поставляя на фронт 
продовольствие, снаряжение и вооружение (прежде всего боевые самолеты-
бомбардировщики). После Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
Татарская республика стала одним из крупнейших центров нефтедобычи 
в Советском Союзе, добывая сотни миллионов тонн нефти. Сегодня Татарстан 
– один из лидеров Российской Федерации в промышленном, 
сельскохозяйственном и индустриальном развитии. Основными промышленными 
центрами Татарстана являются Казань, Набережные Челны, Нижнекамск, 
Зеленодольск и Альметьевск. Республика Татарстан состоит из 43 муниципальных 
районов и 2 городских округов (Казань и Набережные Челны). Все города 
и административные центры Республики Татарстан связывает сеть качественных 
автомобильных дорог.

Столица Республики Татарстан – город Казань расположена на северо-
западе Татарстана. Город появился более 1 000 лет назад. Его разделяет река 
Казанка. Она впадает в Волгу – одну из самых крупных рек на Земле. Численность 
населения Казани составляет более 1 млн. 300 тыс. человек, что в полтора раза 
больше числа жителей Душанбе или Бишкека. Казань находится на расстоянии 
797 км к востоку от Москвы. Дорога от Москвы до Казани занимает 12 часов 
поездом или чуть более 1 часа самолетом. Недавно открыта новая автомобильная 
трасса М12, поездка до Москвы по ней занимает не более 7 часов. Казань имеет 
зарегистрированный бренд «третья столица России».

Казань – крупный образовательный и научный центр России. Казанский 
университет является одним из старейших в России. Казань – студенческий город, 
здесь учится молодежь из разных стран. Многие из них – выходцы 
из Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

В республике имеется развитая сеть детских садов, школ и колледжей, 
в которых можно получить качественное образование и воспитание. Образование 
очень ценится у жителей Татарстана Образование очень ценится у жителей 
Татарстана как главная возможность достижения успеха в жизни.

Татарстан является одним из ведущих туристических направлений 
в Российской Федерации. Ежегодно республику посещает более 4 млн человек. 
Популярными у туристов являются Болгар, Свияжск, Елабуга, Тетюши. Одна 
из главных достопримечательностей Казани – Кремль. Казанский Кремль включен 
в перечень памятников всемирного наследия ЮНЕСКО, туда же включены Болгар, 
остров-град Свияжск и Астрономические обсерватории Казанского федерального 
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университета. Кремль был выстроен во второй половине XVI века и с тех пор 
почти не изменился. Украшением Кремля являются Губернаторский дворец, 
башня Сююмбике (архитектурный символ Казани), Благовещенский собор, мечеть 
«Кул Шариф» и множество музеев.

С Казанью связаны судьбы многих выдающихся людей: писателей Льва 
Толстого и Максима Горького, оперного певца Федора Шаляпина, ученых-
химиков Александра Бутлерова и Николая Зинина, революционера и первого 
руководителя советского государства Владимира Ленина. Город является 
колыбелью татарской культуры. В Казани работали и творили известные татарские 
просветители, деятели культуры и искусства, такие как поэты Габдулла Тукай 
и Герой Советского союза Муса Джалиль.

В Казани проходили такие крупные международные и всероссийские 
мероприятия как Всемирная летняя Универсиада, Чемпионат мира по водным 
видам спорта, Чемпионат мира по футболу, Чемпионат мира 
по профессиональному мастерству WorldSkills Russia, «Игры будущего».

Здесь проводится Казанский международный кинофестиваль «Алтын 
минбар», Международный театральный фестиваль тюркских народов «Науруз», 
Международный оперный фестиваль имени Федора Ивановича Шаляпина, 
Международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева и др.

В течение последних лет в Татарстане развернулось масштабное 
строительство новых объектов – жилья, отелей, предприятий, спортивных 
и культурных сооружений, преображается транспортная инфраструктура Казани 
и республики.

Татарстан участвует в укреплении международных связей Российской 
Федерации с зарубежными странами. В столице Татарстана проходят крупные 
деловые мероприятия. Наиболее масштабным станет саммит глав государств 
БРИКС, который пройдет в октябре текущего года.

Татарстан имеет давние исторические и культурные связи с государствами 
Центральной Азии. Например, первые узбекские и казахские печатные книги были 
изданы в типографии Казанского университета. Татарские купцы и дипломаты 
сыграли важную роль в налаживании политических и торговых отношений России 
с Кокандским и Хивинским ханствами и с Бухарским эмиратом. 
В XVIII – XIX веках многие татары, в том числе будущие всемирно известные 
татарские богословы и религиозные деятели, ученые и просветители Габденнаср 
Курсави, Шигабутдин Марджани, Утыз Имяни, Мурад Рамзи получили 
образование в медресе Бухары и Самарканда.

Казань – многоконфессиональный город. В нем живут последователи трех 
мировых религий – ислама, христианства, иудаизма. В Казани действуют мечети, 
православные храмы, лютеранская кирха, католическая церковь, иудейская 
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синагога и другие культовые учреждения. Татарстан гордится традициями 
взаимопонимания и добрососедства между представителями разных религий.

Основными приверженцами ислама в Татарстане являются татары. Они 
придерживаются его суннитского направления ханафитского масхаба. Ислам 
в регионе был принят в период существования средневекового государства 
Волжская Булгария в 922 году. Приезжающие в Татарстан должны уважать 
традиции ислама в республике. В республике работает Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан. Оно объединяет более 1 500 приходов-
махаллей, Российский исламский институт, Казанский исламский университет 
и Болгарскую исламскую академию, 8 духовных учебных заведения (медресе) 
и 3 мусульманские школы. В каждое из этих учреждений можно прийти для 
исправления религиозных потребностей, получения знаний об исламе, оказания 
благотворительной помощи и обратиться по волнующим вопросам.

Татарстан имеет свои традиции. Одна из них – это гостеприимство. 
Республика всегда рада тем, кто приезжает с добрыми намерениями. Для гостей 
работает сеть заведений общественного питания, отелей, музеев и театров. 
В Татарстан туристы приезжают, чтобы попробовать татарскую кухню: 
треугольник (эчпочмак), бэлеш, кыстыбый, чак-чак, губадию. Столица республики 
Казань имеет статус гастрономической столицы России. Казань славится 
национальной кухней разных народов – татарской, русской, узбекской, турецкой, 
грузинской, азербайджанской, греческой, вьетнамской, корейской, китайской. 
Хорошо развита система халяльного питания – продукты халяль продаются 
в магазинах и на рынках, имеют соответствующую маркировку. Работают кафе, 
в которых предлагаются блюда, приготовленные по канонам ислама. Имеется 
разветвленная сеть магазинов с мусульманскими и национальными товарами.

У жителей Татарстана есть свои традиции поведения. Это уважение 
к старшим и женщинам, бережное отношение к детям. В транспорте принято 
уступать место пожилым людям, женщинам и детям. Не принято первыми 
обращаться к незнакомым женщинам, первым протягивать им руку при встрече. 
На улице и в общественных местах не принято громко разговаривать, кричать, 
шуметь, привлекать внимание. К незнакомым людям принято обращаться 
вежливо, на Вы. Не принято громко комментировать внешний вид посторонних 
людей, не следует осуждать, а тем более оскорблять религии, верования, 
национальную культуру других людей. Татарстанцы всегда готовы оказать 
посильную помощь гостям, но рассчитывают на взаимное уважение.

В Татарстане большое внимание уделяется сохранению языков и культур 
народов, проживающих в республике. Основными центрами являются Ассамблея 
народов Татарстана и Дом дружбы народов Татарстан. В состав Ассамблеи входят 
270 национально-культурных объединений, представляющих 39 этносов, в том 
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числе кыргызское, таджикское, узбекское, туркменское общества. Ассамблея 
имеет филиалы и представительства в 40 муниципальных районах и городских 
округах.

Удмуртская Республика
Современная Удмуртия – развитый промышленно-аграрный регион 

Приволжского федерального округа.
Географическая характеристика
Удмуртия находится на востоке Русской равнины, в европейском Приуралье, 

в междуречье Камы и ее правого притока Вятки. На западе и севере Удмуртская 
Республика граничит с Кировской областью, на востоке – с Пермским краем, 
на юго-востоке – с Республикой Башкортостан, на юге и юго-западе 
– с Республикой Татарстан.

Протяженность территории с севера на юг 297,5 км, с запада на восток 
– 200 км.

Общая протяженность границ – 1800 км. Площадь республики составляет 
42,1 тысячи квадратных километра (0,25% территории Российской Федерации). 
Территория Удмуртии превосходит такие западноевропейские страны, как Бельгия 
и Швейцария, и примерно равна площади Дании.

 Положение республики в средних северных широтах и отсутствие 
поблизости морей и океанов обуславливают умеренно континентальный климат 
с холодной снежной зимой и теплым летом.

В составе Удмуртской Республики 5 городов, 25 сельских районов, 
302 сельских поселения, 1 городское поселение, 1964 сельских населенных пункта.

Столица Удмуртской Республики – город Ижевск. 
Национальный состав
На удмуртской земле в мире и согласии живут люди более чем 

100 национальностей.
Численность населения Удмуртской Республики на 01.01.2023 год 

составляет 1 442 251 чел.
Коренное население – удмурты. Это один из древних восточно-финских 

народов северо-западного лесного Приуралья. Государственные языки 
Удмуртской Республики – русский и удмуртский.

Экономика
Ведущей отраслью экономики республики является промышленность, она 

занимает в структуре валового регионального продукта более 45 процентов. 
Ключевую роль в ней играют крупные предприятия оборонно-промышленного 
комплекса, выпускающие высокотехнологичную продукцию, которая 
конкурентоспособна в мире. Предприятия республики производят оборудование 
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для атомных электростанций, телекоммуникационные системы для космоса, 
различные виды оружия и вооружений, средства связи, радиоэлектронику, 
медицинскую технику, нефтегазовое оборудование, изделия из металла 
и пластмассы. Значительное место занимает деревообрабатывающая 
промышленность.

Важный приоритет в развитии Удмуртии принадлежит и сельскому 
хозяйству. Сегодня население республики полностью обеспечено основными 
продуктами. Кроме того, продовольственные товары из Удмуртии вывозятся 
в 63 российских региона и ряд зарубежных стран. 

Природные ресурсы
Наибольшее значение имеют нефть, уголь, торф и нерудные строительные 

материалы. Обнаружены месторождения каменного и бурого угля. Республика 
богата торфом. Самые крупные торфяные залежи находятся в бассейнах рек 
Кильмезь и Чепца. Распространены известняки, глины, пески, гравий.

Ежегодно на территории республики добывается свыше 10 млн. тонн нефти. 
Общие разведанные запасы нефти составляют приблизительно 300 млн. тонн.

46% территории Удмуртии покрыто лесами, половина из которых являются 
хвойными.

Расстояние между столицей Удмуртской Республики г. Ижевском 
и столицей Российской Федерации г. Москвой – 1129 км, городами: 
Санкт- Петербургом – 1904 км, Екатеринбургом – 800 км, Пермью – 320 км, 
Казанью – 395 км.

Удмуртская Республика имеет все виды транспортного сообщения с другими 
регионами России. Транспортная сеть включает в себя сеть железных дорог, 
автомобильных дорог общего пользования, судоходных речных путей с выходом 
на Каспийское, Черное и Балтийское моря. Важнейшие речные порты – Камбарка, 
Сарапул. Судоходство по реке Кама в пределах республики.

Аэропорт ОАО «ИжАвиа» соответствует классу «В» и имеет искусственную 
взлётно-посадочную полосу с асфальтобетонным покрытием протяжённостью 
2500 метров, соответствующую первой категории международной организации 
гражданской авиации. Туристический комплекс Удмуртии включает без малого 
2,5 тыс. объектов. Многие из них связаны с жизнью и деятельностью таких 
всемирно известных людей, как Петр Ильич Чайковский, Михаил Тимофеевич 
Калашников, Галина Алексеевна Кулакова, Надежда Андреевна Дурова.

Более 150 мест для размещения туристов, 32 музея, свыше 2 тысяч 
памятников истории и культуры, национальный парк, природные парки 
и заказники, памятники природы, спортивные комплексы, 2 из которых 
– горнолыжные. Развивается и сельский туризм. Приемом туристов в сельской 
местности занимаются около 150 частных хозяйств.
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Министерство национальной политики Удмуртской Республики является 
исполнительным органом Удмуртской Республики, осуществляющим функции, 
в том числе, по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан (мигрантов) (Постановление Правительства УР от 13.04.2015 № 156 
(ред. от 29.09.2023) «О Министерстве национальной политики Удмуртской 
Республики»). В целях предупреждения и локализации возможных негативных 
процессов, связанных с нарушением миграционного законодательства Российской 
Федерации среди иностранных граждан, с помощью национально-культурных 
общественных объединений руководством Министерства национальной политики 
УР совместно с Управлением по вопросам миграции МВД по УР,

Мечети в г. Ижевск
 - Религиозная организация «Региональное Духовное Управление 

Мусульман Удмуртии в составе Центрального духовного управления мусульман 
России»: г. Ижевск, ул. Азина, 238. Тел.: 8 (3412) 74-29-10. Председатель: Муфтий 
Фаиз-хазрат Мухамедшин;

- Ижевская Соборная мечеть, г. Ижевск, ул. Азина, 238, тел.: 8 (3412) 74-29-
10;

- Мечеть «Иман нуры»: г. Ижевск, ул. Петрова, 53, тел.: 8 (3412) 90- 56-62;
- Центральная мечеть: ул. К.Маркса, 186; тел: 79-74-11. 

Национальные праздники в Удмуртской Республике:
- Республиканский праздник «Масленица»;
- Республиканский удмуртский национальный праздник «Гербер»;
- Республиканский татарский национальный праздник «Сабантуй»;
- Республиканский марийский национальный праздник «Семык»;
- Республиканский бесермянский национальный праздник «Корбан».

Чувашская Республика 
Чувашия расположена в центре европейской части России, в среднем 

течении реки Волга. Республика занимает территорию в 18,3 тыс. км2, что 
примерно равно площади Самаркандской области Узбекистана или Чуйской 
области Кыргызстана. Наш регион делится на 21 муниципальный округ 
и 5 городов республиканского значения. Столица Чувашии – г. Чебоксары, где 
проживает более полумиллиона человек, как в Самарканде.

Климат в Чувашской Республике умеренный континентальный, средняя 
температура воздуха в январе −13°С; в июле +19°С. Нередко бывают дожди. 
Значительную часть территории республики занимают леса, на юге республики 
– степи.

По территории республики протекает самая крупная река Европы Волга, 
другие крупные реки в Чувашии – Сура и Большой Цивиль.
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В Чувашии с древних времен в мире и согласии живут славянские, тюркские 
и финно-угорские народы православного и мусульманского вероисповеданий. 
За многие годы здесь не было конфликтов между народами. Здесь стабильная 
политическая ситуация. 

В Чувашской Республике проживает более 1,2 млн. человек, это примерно 
равно численности населения Душанбе. Большинство жителей республики 
составляют чуваши (2/3). Русских – более 30%. Также проживают татары, мордва, 
украинцы, марийцы и др., всего более 100 народов. У многих народов Чувашии 
есть свои национально-культурные организации – помимо чувашей и русских, это 
татары, мордва, марийцы, казаки, чеченцы, таджики, узбеки, туркмены, грузины, 
армяне, азербайджанцы и др. 

Большинство населения Чувашии православные христиане, их религиозной 
жизнью управляет Чувашская митрополия Русской Православной Церкви во главе 
с митрополитом Савватием.

Исповедующих ислам в Чувашии около 40 тыс. человек, в основном это 
татары, проживающие в селах и деревнях на юго-востоке республики, а также 
в городах Чебоксары и Канаш. Часть мусульманского населения в регионе 
составляют приезжие из стран Центральной Азии, Африки и Ближнего Востока. 
Главные мусульманские центры – Духовное управление мусульман Чувашской 
Республики (муфтий Альбир-хазат Крганов) и Центральное духовное управление 
мусульман Чувашской Республики (муфтий Айрат Хайбуллов). Центральная 
мечеть в Чувашии – «Булгар» в Чебоксарах. В селе Шыгырдан Батыревского 
округа осуществляет деятельность медресе «Гулистан». Стоит отметить, что 
муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир-хазат Крганов является 
уроженцем Чувашской Республики. Он родился в селе Шыгырдан Батыревского 
округа.

Чувашия – регион с развитыми промышленностью и сельским хозяйством. 
Больше всего предприятий и организаций работает в следующих сферах: торговля, 
ремонт автотранспорта и бытовой техники, промышленное производство, 
строительство, животноводство и земледелие, лесное хозяйство. Чувашская 
Республика – один из главных центров электротехники Российской Федерации.

Крупнейшие промышленные производства на территории Чувашии 
– концерн «Тракторные заводы», ЧПО им. Чапаева, «ЭЛАРА», ЧЭАЗ, «РусГидро» 
– Чебоксарская ГЭС, НПП «ЭКРА», «Лента», «АККОНД», «Букет Чувашии», 
АБС Автоматизация» (Чебоксары), «Химпром» (Новочебоксарск), «Промтрактор-
Вагон» (Канаш), ШЗСА (Шумерля), «Электроавтомат», Алатырская бумажная 
фабрика (Алатырь), Фирма «Август» – «Вурнарский завод смесевых препаратов» 
(Вурнарский округ), Чебоксарское предприятие «Cеспель» (Моргаушский округ), 
«Гипор-М» (Порецкий округ) и др.
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Ведущие строительные организации – «Дорисс», «Монолитстрой», 
ГЭСстрой, «Старко». 

В сфере транспорта – Чебоксарский речной порт, Чувашское троллейбусное 
управление. 

В сельском хозяйстве и агропромышленном комплексе крупнейшими 
организациями являются Фирма «Акконд – агро» (Янтиковский округ), 
Вурнарский мясокомбинат (Вурнарский округ), СХК «Аташевский» 
(Чебоксарский округ), Агрофирма «Ольдеевская» (Чебоксарский округ), 
Агрофирма «Слава картофелю» (Комсомольский округ), Мясокомбинат 
«Звениговский» (Новочебоксарск). 

В Чувашской Республике основными праздничными днями являются 
общероссийские – 1 января (Новый год), 23 февраля – День защитника Отечества, 
8 марта – Международный женский день, 1 мая – День труда, 9 мая – День Победы, 
12 июня – День России, 4 ноября – День народного единства. В Чувашии 
праздничным выходным днем также является 24 июня – День Республики.

К числу культурных и исторических мест в г. Чебоксары относятся Красная 
площадь, Монумент Воинской Славы, Введенский кафедральный собор, бульвар 
купца Ефремова, Монумент Матери-покровительнице. Вести себя там нужно 
соответственно, уважительно относясь к месту и к окружающим.

В Чувашии действуют законы светского государства, поэтому демонстрация 
религиозного поведения или религиозных представлений о морали, одежде, 
правильном поведении вне храмов, мечетей и религиозных общин здесь 
не принята.

С 2017 года работает Дом дружбы народов Чувашской Республики, который 
занимается укреплением и развитием межнациональных отношений в регионе, 
проведением конкурсов, фестивалей, концертов творческих коллективов народов, 
проживающих в Чувашии и других мероприятий.

Помощь вам в адаптации в нашем регионе могут оказать работающие 
в сотрудничестве с Домом дружбы народов национально-культурные организации 
в Чувашии, такие, как Таджикский культурный центр Чувашской Республики, 
Узбекский культурный центр, Чувашско-азербайджанское общество дружбы 
и сотрудничества, Лига азербайджанцев Чувашии, Местная национально-
культурная автономия грузин города Чебоксары, Союз армян России в Чувашской 
Республике, Общество дружбы народов Чувашии и Сирии «Альшам», Общество 
дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины. 

Духовным управлением мусульман Чувашской Республики совместно 
с Минкультуры Чувашии реализуется проект «Центр правовой защиты 
и социально-культурной адаптации мигрантов «Росмигрант». Проект направлен 
на адаптацию и интегрирование иностранных граждан, повышение качества жизни 
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мигрантов в новой стране, сохранение межнационального и межрелигиозного 
мира. 

ДУМ Чувашской Республики выпустила брошюру под названием «Азбука 
мигранта», в которой содержится необходимая и полезная для иностранных 
граждан в Чувашии информация. Брошюра напечатана на таджикском, узбекском, 
киргизском, арабском языках. 

В завершение хочется сказать следующее. У наших стран есть огромное 
совместное прошлое. Оно было разным, но в нашей работе сообща и с уважением 
к интересам друг друга мы смогли достигнуть отличных результатов. Сегодня 
ситуация изменилась, но, если мы будем с вами уважать интересы и традиции друг 
друга, соблюдать законы не только гостеприимства, но и наших стран, мы можем 
достигнуть многого. Поэтому давайте постараемся, и добро пожаловать 
в Чувашию!

Кировская область
Кировская область образована 5 декабря 1936 года. Она расположена 

на северо-востоке Европейской части России.
Область входит в Приволжский федеральный округ и располагается 

на границе Поволжья, Урала и русского Севера. Это единственный в России 
регион, который граничит с 9 субъектами Российской Федерации: на востоке 
с Пермским краем и Удмуртией, на севере – с Республикой Коми и Архангельской 
областью, на западе – с Вологодской, Костромской и Нижегородской областями, 
на юге – с республиками Марий Эл и Татарстан.

 Площадь территории Кировской области – 120,4 тыс. км2, что в 3,7 раз 
меньше территории Узбекистана, и практически равна территории Таджикистана.

Климат умеренно континентальный. Близость к Северному Ледовитому 
океану обусловливает возможность вторжения холодного воздуха. Отсюда 
сильные морозы зимой, заморозки и резкие похолодания в летние месяцы. Средняя 
многолетняя температура января −12…−15 °C, июля +17…+19 °C. Абсолютный 
максимум температуры составляет +36…+39 °C, абсолютный минимум 
−45…−50 °C.

В Кировской области 45 муниципальных образований.
Наиболее крупные города − Киров, Кирово-Чепецк, Вятские Поляны, 

Котельнич, Слободской, Яранск, Омутнинск.
Через область проходит железнодорожные магистрали, связывающие центр 

России с Уралом, Сибирью и Дальним Востоком, а север – с южными регионами 
России. Протяженность железных дорог общего пользования составляет 1100 км.

В г. Кирове имеется аэропорт.
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С центром России, соседними республиками и областями Кировская область 
связана автомобильными дорогами с твердым покрытием.

В области насчитывается 19753 реки общей протяженностью 66,6 тыс. км, 
свыше 5 тыс. озёр и прудов. Главной водной артерией является река Вятка. Общая 
протяженность реки составляет 1314 км, в том числе протяженность в границах 
Кировской области – 1189 км.

Область богата минеральными источниками и лечебными грязями. Всего 
насчитывается 18 типов минеральных вод, которые могут применяться в лечебных 
целях.

 Основное богатство Кировской области – лес. Свыше половины территории 
покрыто лесами с богатым растительным и животным миром, 54% этой площади 
покрыто лесами хвойных пород.

Область занимает 5 место в России по объемам заготовки древесины. 
Предприятия лесопромышленного комплекса выпускают широкий ассортимент 
пиломатериалов, мебели, древесностружечных и древесноволокнистых плит, 
фанеру клееную, паркет, лыжи, бумагу, тарный картон, древесный уголь. 
По отдельным видам продукции из дерева область выпускает от 6% до 17% всей 
продукции, производимой в России. На экспорт поставляется деловая древесина, 
пиломатериалы, фанера.

В области сложилась многоотраслевая структура промышленного 
производства, имеющая «не сырьевую» направленность: добыча полезных 
ископаемых составляет менее 0,3% в объеме промышленной продукции области, 
осуществляется добыча торфа, нефти (в малых объемах) и нерудных строительных 
материалов (песок, щебень, гравий и т. д.).

Ведущий сектор экономики области – обрабатывающие производства, доля 
которых в объеме промышленной продукции составляет 80%. Одно из ведущих 
мест занимает химическое производство. Область – один из основных в России 
производителей минеральных удобрений, монополист по производству отдельных 
марок фторполимеров и фторированных смазок. В государства СНГ и другие 
страны поставляются около 30% минеральных удобрений и синтетического 
аммиака.

Машиностроение региона представлено предприятиями авиационной, 
электротехнической, станкостроительной, инструментальной промышленности, 
подъемно-транспортного и сельскохозяйственного машиностроения. 
Увеличиваются мощности в судостроительной промышленности, созданы 
производства по выпуску специальной автомобильной техники.

На предприятиях области производятся: станки металлорежущие 
и деревообрабатывающие, коммутационная аппаратура, средства измерения, 
электродвигатели, дизельные двигатели, элеваторы и конвейеры, техника для 
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содержания и ремонта железных дорог, провода неизолированные для линий 
электоропередач и кабели различного назначения, высококачественная бытовая 
техника. По целому ряду изделий машиностроительные предприятия области 
являются единственным производителем в стране.

Значительную роль в промышленности области играет металлургический 
комплекс. Базовые предприятия отрасли являются лидерами по выпуску целого 
ряда профильной продукции высокого передела в металлургическом комплексе 
страны: лифтовые направляющие, сортовой прокат черных металлов, латунный 
и медный прокат электротехнического назначения, радиаторные ленты.

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности выпускают 
мясные, молочные, овощные продукты, кондитерские изделия по современным 
технологиям, оригинальные безалкогольные напитки, столовую минеральную 
воду, консервированные продукты с использованием местного экологически 
чистого сырья.

Легкая промышленность представлена предприятиями текстильной, 
швейной, трикотажной, кожевенной и обувной промышленности. Успешно 
развивается традиционное для области производство меховых изделий, а также 
изготовление кистей для художественных работ.

Предметом специализации сельского хозяйства является животноводство, 
преимущественно молочно-мясного направления. Основные выращиваемые 
сельскохозяйственные культуры: овощи, зерновые, кормовые культуры. 
На территории области находится свыше 3 тыс. памятников истории и культуры, 
из них 906 охраняются государством.

В области насчитывается 633 публичные (общедоступные) библиотеки, 
46 музеев, 8 театрально-концертных и 556 культурно-досуговых учреждений. 
В городе Кирове и области регулярно проводятся:

межрегиональный фестиваль национальных культур «Жар-птица»;
Международный музыкальный фестиваль «Вятская весна»;
Всероссийский Васнецовский пленэр;
фестиваль авторской песни «Гринландия»;
фестиваль народных промыслов и ремёсел «Вятский лапоть»; 
фестиваль народного творчества и юмора «Истобенский огурец».
Вятский край славится художественными промыслами: дымковской 

расписной глиняной игрушкой, изделиями из соломки, лозы, дерева, кукарскими 
кружевами, керамикой.

Сведения о численности, национальном и религиозном составе населения 
Кировской области.
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Численность населения Кировской области – более 1,1 млн. человек. 
Для сравнения, в Узбекистане проживают 36,8 млн. человек, в Таджикистане 
– 10,3 млн., в Киргизии и Туркестане – чуть более 7 млн. человек.

В городах и поселках городского типа проживает 78,3 процента населения 
области, в сельской местности – 21,7. Основное население русские – 92,8%, татары 
– 2,5%, марийцы – 1,8%, удмурты – 0,7%, – в Кировской области проживают 
представители свыше 110 национальностей.

На территории области действуют 255 зарегистрированных религиозных 
организаций, относящихся к 14 конфессиям. Большинство религиозных 
организаций относятся к Русской Православной Церкви.

В регионе зарегистрировано 29 мусульманских религиозных организаций, 
большую часть прихожан которых составляют представители местного населения, 
проживающего в южных районах Кировской области (Вятскополянском, 
Малмыжском и Кильмезском). Единственная в городе Кирове мечеть расположена 
на ул. Труда, 4.

Взаимоотношения между представителями различных конфессий 
дружественные. При этом необходимо отметить, что значительная часть населения 
Кировской области не придерживается каких-либо религиозных убеждений. 

Сведения о структурах, оказывающих содействие адаптации иностранных 
граждан в регионе.

Помимо органов власти информационную помощь прибывшим 
на территорию Кировской области иностранным гражданам оказывают 
5 общественных организаций, сформированных по национальному признаку 
(две азербайджанские, по одной – узбекская, таджикская, еврейская), контакты 
которых можно найти на сайте Кировского областного государственного 
автономного учреждения «Дом дружбы народов» в разделе «Национально- 
культурные объединения Кировской области» вкладки «О народах 
и национальностях».

Нижегородская область
Нижегородская область – один из крупнейших субъектов России. Область 

входит в состав Приволжского федерального округа. 
Административный центр области – город Нижний Новгород. 
Площадь региона составляет 76 624 км².
Климат Нижегородской области умеренно континентальный. Зима обычно 

холодная и многоснежная, лето короткое и умеренно жаркое. Климат 
Правобережья и Заволжья различен. Особенно сильно это проявляется летом, 
которое в Заволжье более влажное и прохладное. За год в Левобережье выпадает 
550-600 мм осадков, а в Правобережье – 450-550 мм.
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Численность населения региона на 1 января 2024 года составляет 3,1 
миллиона человек. По этому показателю Нижегородская область занимает 
12 место среди субъектов России.

Нижегородская область – многонациональный регион. В настоящее время на 
территории области проживают представители более 100 народов. 

Коренными (основными) народами области, по данным переписи 2020 года, 
являются: русские (2448,9 тыс. чел.), татары (26,7 тыс. чел.), мордва (8,1 тыс. чел.), 
чуваши (4,6 тыс. чел.), марийцы (2,9 тыс. чел.). У каждого из народов свой язык, 
своя история, традиции, национальные праздники, которые ежегодно отмечаются 
вместе с другими народами региона.

Традиционными праздниками в регионе являются: международный 
фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома», 
Всероссийский фестиваль фольклорно-этнографических коллективов «Зеленые 
святки», национальный татарский праздник «Сабантуй», фестиваль мордовской 
культуры «Эрзянь лисьмапря», фестивали марийской культуры, чувашский 
праздник «Питрав пуххи», национальный еврейский праздник Ханука и целый ряд 
других.

По данным Главного управления министерства юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области в регионе зарегистрировано более 
40 национально-культурных общественных объединений коренных народов 
и представителей диаспор. 

Большая часть таких объединений работает на территории города Нижнего 
Новгорода. На территории муниципальных округов ведут деятельность 
национально-культурные автономии татар, мордвы, марийцев, чувашей.

В регионе существуют муниципальные образования с компактным 
проживанием коренных народов: татар, мордвы, марийцев, чувашей.

Нижегородская область – поликонфессиональный регион. 
Большая часть населения области исповедует православие. На первом месте 

по количеству религиозных организаций находится Нижегородская митрополия 
русской Православной Церкви. Она насчитывает более 600 организаций. 
По количеству действующих храмов Нижегородская митрополия занимает третье 
место в России после Москвы и Санкт-Петербурга. 

Координирующим центром нижегородских мусульман является 
Централизованная религиозная организация Духовное управление мусульман 
Нижегородской области (Нижегородский мухтасибат) (ДУМНО). В состав 
ДУМНО входят 57 религиозных организаций. 

На территории области расположены крупные духовные и культурные 
центры православия, получившие всемирную известность, с. Дивеево и Свято-
троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, с. Макарьево и Макарьевский 
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монастырь, г. Арзамас. Активно развивается в регионе паломническо-
туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров».

Нижегородская область оставила яркий след в истории традиционного 
русского искусства. В регионе находятся истоки художественных промыслов: 
хохломской и городецкой росписей, кожевенного, гончарного, стеклодувенного, 
казаковской филиграни, городецкой золотной вышивки, балахнинского 
кружевоплетения и других. По количеству художественных промыслов субъект 
занимает третье место в России.

Крупнейшими центрами художественных промыслов являются: г. Семенов, 
г. Городец, с. Казаково, г. Богородск, г. Ворсма.

Нижегородская область входит в топ-10 регионов РФ в Национальном 
туристическом рейтинге. Сердце исторической части Нижнего Новгорода 
и старейший архитектурный памятник города – Нижегородский кремль.

Национальным достоянием является Нижегородская ярмарка, благодаря 
которой изменился исторический облик Нижнего Новгорода. 

Одна из главных природных достопримечательностей – Стрелка Оки Волги 
– место слияния двух великих российских рек. 

В с. Большое Болдино расположено родовое имение Пушкиных, в котором 
жил и работал великий русский поэт А. С. Пушкин.

Город Нижний Новгород связан с именем великого русского писателя 
Максима Горького. 

В г. Арзамасе родился известный писатель А. П. Гайдар.
Среди туристических центров можно отметить Город мастеров в г. Городце, 

музейно – туристический центр «Золотая хохлома (г. Семенов)».
Нижегородская область – один из наиболее экономически развитых 

индустриальных регионов, входит в число 15 крупнейших экономик России.
Нижегородская область – развитый промышленный регион. Основными 

направлениями развития промышленности являются: автомобилестроение 
и металлургия, химия и нефтехимия, оборонно-промышленный комплекс. 
Эти отрасли традиционно определяют ситуацию в промышленности региона 
и задают вектор ее развития на перспективу.

Мировую известность получили такие предприятия, как ОАО «ГАЗ», 
ОАО «Нижегородский машиностроительный завод», ОАО «Нижегородский 
авиастроительный завод «СОКОЛ», ОАО «Завод Красное Сормово», 
ОАО «НИТЕЛ», АООТ «РУМО», ОАО «Нормаль», ОАО «Гидромаш», 
ОАО «Оргсинтез», ОАО «Нижфарм», ФГУП ОКБМ им. И.И. Афракантова, 
ПКО «Теплообменник», ФГУП НИИС им. Ю.Е. Седакова и другие.

Помимо промышленности в области успешно развивается сельское 
хозяйство. Область занимает ведущее место по производству и переработке 
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сельскохозяйственной продукции. Площадь сельскохозяйственных угодий 
составляет 2704,8 тысяч гектаров. Регион занимает 5 местов ПФО по объему 
отгруженной продукции пищевой промышленности среди регионов 
Приволжского федерального округа.

Нижегородская область – крупный научный центр страны. В рейтинге 
научно-технологического развития Нижегородская область занимает 4 место 
в стране. В регионе успешно развиваются научные школы, признанные во всем 
мире: радиофизики и электроники, ядерной и лазерной физики, 
металлоорганической химии, микробиологии, высоких технологий в медицине.

В регионе работает более 60 отраслевых НИИ, 3 технопарка, 2 института 
РАН и 2 филиала, 1 научно-образовательный центр и ИНТЦ «Квантовая долина», 
федеральный ядерный центр в г. Саров.

Оренбургская область
Оренбургская область находится в глубине единого Евроазиатского 

материка и расположена в двух частях света – Европе и Азии. Площадь 
Оренбургской области составляет 124 тыс. кв. км.

Протяжённость области с запада на восток – 760 км, с севера на юг – 445 км, 
общая протяжённость границ – 3700 км. На территории Оренбургской области 
просторно разместились бы такие государства как Бельгия, Швейцария, Дания 
и Люксембург вместе взятые.

Оренбургская область входит в состав Приволжского федерального округа, 
граничит с Самарской и Челябинской областями, республиками Татарстан 
и Башкортостан, а также тремя регионами Республики Казахстан. Расстояние 
от Оренбурга до столицы Российской Федерации г. Москвы – 1478 км.

Административно-территориальное устройство Оренбургской области 
включает в себя 35 районов и 12 городов (Абдулино, Бугуруслан, Бузулук, Гай, 
Кувандык, Медногорск, Новотроицк, Оренбург, Орск, Соль-Илецк, Сорочинск, 
Ясный).

Областной центр – город Оренбург (население 551,6 тыс. чел.). Климат 
Оренбуржья резко континентальный, разница между средними температурами 
воздуха может достигать 34-40 градусов Цельсия (днем температура может быть 
минус 5 градусов Цельсия, а ночью минус 40 градусов). Зимой максимальная 
температура воздуха достигает иногда минус 40 градусов, а летом плюс 
46 градусов Цельсия. Зимой снежный покров на территории Оренбургской области 
сохраняется от 135 до 154 дней (от 4 до 5 месяцев). По географическому 
положению преобладающая часть Оренбургского региона – это Предуралье. 
По рельефу небольшой участок Оренбуржья на крайнем юго-востоке области 
– солончаковая полупустыня. Севернее начинается типчаковая степь и сосново-
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березовая лесостепь долины Урала (основные деревья – сосна, береза, дуб и липа, 
осина).

Наиболее значимые реки области – Урал, протяжённостью 2428 км. (из них 
1164 км. в пределах области), Сакмара (798 км.), Илек (623 км.), Самара (594 км.). 
Крупнейшие естественные водоёмы области – озеро Шалкар-Ега-Кара (площадью 
9600 га и длиной береговой линии 96 км.) и озеро Жетыколь (площадью более 5000 
га).

Наиболее крупные искусственные водоёмы области: Ириклинское 
водохранилище (площадь – 3257 млн. м3), Красночабанское (54,6 млн. м3), 
Черновское (52,7 млн. м3), Кумакское (48,0 млн. м3), Елшанское (23,6 млн. м3) 
и Ушкоттинское (10,0 млн. м3).

На территории области расположены три особо охраняемые природные 
территории федерального значения: Оренбургский заповедник, заповедник 
«Шайтан-Тау» и национальный парк Бузулукский бор.

Оренбургская область – это промышленный и сельскохозяйственный регион 
России. Область занимает четвёртое место в списке нефтедобывающих регионов 
России. На территории области находится крупнейшее в России Оренбургское 
газоконденсатное месторождение, ведется добыча железных, медных, никелевых 
руд, а также асбеста (Халиловское, Гайское, Киембаевское месторождения). 
В области хорошо развиты растениеводство (выращивают в основном зерновые 
культуры – пшеницу, рожь, овес и др., а также подсолнечник, кормовые культуры, 
картофель и овощи) и животноводство (мясомолочное скотоводство 
и птицеводство). На территории области работают 7007 фермерских хозяйств 
и хозяйств индивидуальных предпринимателей.

Оренбуржье – древний по своему происхождению регион с богатой историей 
и развитыми культурными и образовательными традициями. На территории 
области расположены 1769 памятников архитектуры, истории и культуры, в том 
числе 28 памятников федерального значения. В Оренбургской области находится 
единственное на Евразийском континенте древнейшее месторождение меди 
«Каргалинский горно-металлургический комплекс» (III-II тыс. до н.э.), открыто 
поселение «Аландское» (III-II вв. до н.э.), которое считается одним из первых 
протогородов на территории Южного Урала. Всему миру известны золотые 
находки, обнаруженные на территории Оренбургской области в Филипповских 
курганных могильниках (IIIтыс. до н.э.).

В культурном наследии области 12 видов художественных народных 
промыслов. Один из видов народного промысла оренбургских вязальщиц – 
пуховый платок, который стал своеобразным символом Оренбуржья. В области 
работают 7 профессиональных театров, филармония, Оренбургский 
государственный академический русский народный хор и камерный оркестр, 
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музей изобразительных искусств и Центральный выставочный зал, функционирует 
13 государственных и 22 народных музея, 7 общественных музеев, 995 библиотек, 
75 музыкальных школ, 182 учреждения клубного типа.

Оренбургская область – один из ведущих регионов России в области науки 
и образования. Научная сфера Оренбургской области представлена 35 вузами 
и их филиалами. На территории области ведут научную и образовательную 
деятельность 3 подразделения Уральского отделения Российской академии наук, 
2 научно-исследовательских института Российской академии 
сельскохозяйственных наук, 33 высших учебных заведения («Оренбургский 
государственный педагогический университет», «Оренбургский государственный 
университет», «Оренбургский государственный аграрный университет», 
«Оренбургский государственный медицинский университет», «Оренбургский 
институт бизнеса и управления» и др. вузы).

В вузах Оренбуржья трудятся свыше 400 докторов наук и около 
3000 кандидатов наук. На территории области работают 56 учреждений среднего 
профессионального образования, 54 учреждения начального профессионального 
образования, 1 324 школы (в т.ч. лицеи, гимназии и т.д.).

Оренбургская область исторически сформировалась как 
многонациональный и поли конфессиональный регион. Численность постоянного 
населения Оренбургской области на 1 января 2020 года составляет 
1 956 835 человек. На территории области мирно проживают люди 
108 национальностей: русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, 
чуваши, немцы, армяне и представители других национальностей.

Конфессиональная принадлежность населения Оренбургской области 
в значительной степени обусловлена её географическим положением, 
историческими процессами заселения региона и отражает 
её многонациональность. Религиозно-культурные традиции разных народов 
влияют на особенности культуры, поведения и образ жизни жителей области. 
Население Оренбуржья исповедует много разных религий, но преобладающими 
по числу верующих религиями являются православие и ислам суннитского толка. 
Кроме того, небольшая часть населения исповедует католицизм, имеются 
лютеране, иудеи и представители других конфессий.

Россия – светская страна, поэтому демонстрация религиозного поведения 
или религиозных представлений о морали, одежде, правильном поведении вне 
храмов, мечетей и религиозных общин не принята.

Мусульманские мечети и общины Оренбуржья: Региональное духовное 
управление мусульман Оренбургской области. Адрес: 460006, г. Оренбург, 
ул. Терешковой, 10а; тел.: 77-21-78, 77-64-47, 51-55-83).
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Соборная мечеть. Адрес: 460002, г. Оренбург, ул. Терешковой, 10а; 
тел: 77-21-78.

Оренбуржье является привлекательным регионом для иностранных граждан. 
Объясняется это развитой промышленной и сельскохозяйственной базой области, 
богатой историей и культурой, приграничным положением области, наличием 
железнодорожных и автомобильных магистралей, связывающих европейскую 
часть Российской Федерации с Поволжьем, Уралом и Сибирью, а также имеющих 
прямой выход к Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану 
и Северному Кавказу. Весьма значимым фактором для приезжающих к нам 
иностранных граждан является то, что за многие столетия проживания на одной 
территории между разными народами Оренбуржья сложилось взаимопонимание, 
уважение друг к другу и, что чрезвычайно важно, веротерпимость. Традиции 
межкультурного взаимодействия сформировали у жителей области высокий 
уровень толерантности, открытость к новым коммуникациям, готовность 
к этнокультурному и межконфессиональному диалогу.

Пензенская область
Пензенская область расположена в европейской части России, на Восточно–

Европейской (Русской) равнине, граничит с Республикой Мордовия, Рязанской, 
Саратовской, Тамбовской и Ульяновской областями. С севера на юг область 
протянулась на 204 км, с запада на восток – на 330 км. Пензенская область лежит 
в умеренном географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной 
природных зон. Природные условия области довольно разнообразны. Климат 
в области умеренно-континентальный. Континентальность постепенно нарастает 
с запада на восток. Годовое количество осадков на территории области колеблется: 
в засушливые годы понижается до 350 мм, а во влажные годы повышается 
до 775 мм. Характерны весенние засухи, а также нередки летние и осенние засухи. 
Средняя температура января – 8,9 С, июля +19,9 С.

В области насчитывается 2746 рек и ручьев общей протяженностью 
15458 км. К наиболее крупным рекам относятся: Сура, Уза, Мокша, Хопёр, Ворона. 
На Суре располагается Пензенское водохранилище, являющееся главным 
источником водоснабжения городов Пенза и Заречный.

Животный мир и рыбные ресурсы Пензенской области достаточно 
многообразны. На территории области насчитывается 338 видов позвоночных 
животных. Занесено в Красную книгу 100 видов животных. В водоемах области 
обитает 48 видов рыб. В самом крупном на территории Пензенской области 
Сурском водохранилище обитают 34 вида рыб.

На территории региона разведаны месторождения топливно- 
энергетического сырья и ряда твёрдых полезных ископаемых, которые 
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используются или могут быть использованы в строительной отрасли, в качестве 
минеральных удобрений в сельском хозяйстве, как техническое сырьё 
в промышленности.

Пензенская область обладает достаточно высоким промышленным 
потенциалом. Исторически Пензенская область имеет промышленную 
специализацию в производстве широкого спектра оборудования для энергетики, 
транспорта, нефтегазовой промышленности и машиностроения. Широко развито 
производство электронного оборудования, преимущественно для оборонно-
промышленного комплекса. В настоящее время в регионе наблюдается активное 
развитие приборостроения и станкостроения, целлюлозно-бумажной 
промышленности, производство строительных материалов.

Пензенские сельскохозяйственные предприятия специализируются 
на производстве зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, мяса птицы, свиней 
и крупного рогатого скота на убой, а также молока, чему в немалой степени 
способствуют природно-климатические и почвенные особенности региона. 
Продовольственные товары, произведенные на территории региона, поставляются 
во все субъекты Российской Федерации и более 50 стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

Транспортный комплекс Пензенской области включает в себя 
автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт.

Сеть автомобильных дорог области превышает 16 тыс. км. Важнейшие 
из них: Москва-Челябинск, Саратов-Нижний Новгород, Пенза-Тамбов. 
Межобластная автобусная маршрутная сеть связывает Пензенскую область 
с г. Москвой, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Саратовской, Волгоградской, 
Самарской, Ульяновской, Нижегородской областями, Республиками Чувашия, 
Мордовия, Марий-Эл и Краснодарским краем (г. Геленджик).

По территории Пензенской области пролегают крупнейшие железные 
дороги страны – Куйбышевская, Юго-Восточная. Они связывают Пензу с Центром 
и Югом России, регионами Поволжья, Украиной, Южным Уралом, Сибирью, 
Казахстаном, Средней Азией, Дальним Востоком.

Аэропорт г. Пензы является аэропортом федерального значения 
и расположен в 600 км восточнее Московского аэроузла. В настоящее время 
регулярное воздушное сообщение осуществляется с Москвой, 
Санкт- Петербургом, Екатеринбургом, Минеральными водами и Сочи.

В Пензенской области сформирована система образования, включающая:
 – 176 дошкольных образовательных организаций;

- 306 общеобразовательных школ;
- 138 организаций дополнительного образования в сфере образования, 

культуры, физической культуры и спорта;
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- 33 профессиональных образовательных организации;
 – 4 образовательные организации высшего образования и 5 филиалов. 

В Пензенской области выстроена трехуровневая система оказания медицинской 
помощи. В регионе функционируют: 31 больница, 1 диспансер (оказывающий 
помощь в стационарных и амбулаторных условиях), 4 самостоятельных 
амбулаторнополиклинических учреждения (АПУ), 1 госпиталь, 1 станция скорой 
помощи, 6 прочих учреждений здравоохранения. На территории Пензенской 
области расположен 421 объект культурного наследия. Почти все подобные 
объекты тесно связаны с известными историческими событиями в жизни страны, 
с именами выдающихся деятелей культуры, науки, искусства и литературы. 
Достаточно назвать таких великих людей, как В.О. Ключевский, М.Ю. Лермонтов, 
В.Г. Белинский, А.Н. Радищев, М.Н. Загоскин, Е.Е. Лажечников, М.Е. Салтыков–
Щедрин, Н.П. Огарёв, А.И. Куприн, жизнь которых была тесно связана с судьбой 
и историей Пензенского края.

Среди множества культурных мест Пензы можно выделить Пензенскую 
областную библиотеку имени М.Ю. Лермонтова. В дополнение к историческому 
зданию 1899 года, в котором библиотека размещалась до 2011 года построено 
новое 14-этажное здание с книгохранилищем на 5 миллионов томов. Данный 
депозитарий исторических и современных книг входит в десятку крупнейших 
подобных объектов науки и культуры России. В 2014 году в Пензенской области 
сдано в эксплуатацию два новых объекта культуры: здание новой Пензенской 
филармонии – ГАУК ПО «Пензаконцерт» с Большим залом на 750 мест, органным 
залом на 200 мест и здание киноконцертного зала «Пенза» вместимостью 
1600 мест.

В 2020 году после реконструкции открыто здание ГАУК ПО «Центр 
культурного развития «Дом офицеров» с большим зрительным залом на 450 мест, 
оснащенным современным звуковым и мультимедийным оборудованием.

В Пензенской области музейную деятельность осуществляют 13 музейных 
учреждений: Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого 
(с филиалами – Никольский музей стекла и хрусталя и Музей одной картины 
им. Г.В. Мясникова); Объединение государственных литературно–мемориальных 
музеев Пензенской области (со структурными подразделениями: Литературный 
музей, музей–усадьба В.Г. Белинского, музей А.Н. Радищева и музей 
А.И. Куприна); Пензенский государственный краеведческий музей (с отделами 
– музей В.О. Ключевского, музей И.Н. Ульянова, музей Н.Н. Бурденко, музей 
народного творчества), Государственный Лермонтовский музей-заповедник 
«Тарханы».

Население Пензенской области составляет 1 236 737 человек, из которых 
851 746 проживают в городах, а 384 991 человек живут в сельской местности.
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Пензенская область является многонациональным регионом. 
На её территории проживают представители более 100 национальностей. Русские 
среди них составляют 87,57%, татары – 6,44%, мордва – 2,46%, цыгане – 0,37%, 
чуваши – 0,35%, армяне – 0,33% и другие.

В Пензенской области зарегистрированы и осуществляют деятельность 
29 этнокультурных организаций, в том числе 15 национально-культурных 
автономий, 5 из которых регионального уровня, 10 – местного. Они представляют 
10 различных этнических общин Пензенского края (татары, армяне, мордва, 
таджики, чуваши, евреи, немцы, узбеки, цыгане, азербайджанцы).

В регионе действуют 580 религиозных организаций различных конфессий. 
Из них 445 православных, 98 мусульманских, 37 иных конфессий (католики, 
иудеи, протестанты и т.д.).

Жители Пензенской области, наряду с традиционными российскими 
праздниками (Новый год, Рождество Христово, День зашитника Отечества, 
Международный женский день, День Победы, День России, День народного 
единства) ежегодно отмечают День Пензенской области (4 февраля). Кроме того, 
с 2015 года на территории Пензенской области нерабочим (праздничным) днем 
объявлен единый день поминовения усопших (Радоница).

Жители Пенезенской области бережно сохраняют культуру и традиции 
своих предков. Ежегодно в регионе проводятся фестиваль православной культуры 
«Спас», татарский национальный праздник «Сабантуй», мордовские 
национальные праздники и фестивали «Вастома», «Шумбрат», «Покш эрзянь чи», 
«Эряк, веле, эряк», «Пуре латко», фестиваль чувашской культуры «Акататуй» 
и другие.

Пензенская область является субъектом Российской Федерации и входит 
в состав Приволжского федерального округа.

В Пензенской области 318 муниципальных образований, включая 
3 городских округа, 27 муниципальных районов, 288 поселений, из них: 
24 городских и 264 сельских поселений.

Пермский край
Велики просторы России. Почти в центре ее находится Пермский край. 

Он входит в Приволжский федеральный округ. Раньше край назывался Пермская 
область, которая была образована 3 октября 1938 года. Пермский край был 
образован 1 декабря 2005 года в результате объединения области и Коми-
Пермяцкого автономного округа в соответствии с результатами референдума, 
проведенного 7 декабря 2003 года. Краевой центр – город Пермь. Пермский край 
расположен на восточной окраине Русской равнины (80% его территории) 
и на западных склонах Среднего и Северного Урала, на стыке двух частей света 
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– Европы и Азии (примерно 99,8% площади расположено в Европе, 0,2% – в Азии). 
Географически он относится к Западному Уралу. Край граничит с двумя областями 
и тремя республиками: на севере – республикой Коми, на востоке 
– со Свердловской областью, на юге – с Башкортостаном, на западе – с Удмуртией 
и Кировской областью.

Пермский край часто называют Прикамьем, а правильнее – Пермским 
Прикамьем. Это значит «земля, лежащая при Каме-реке». Площадь Прикамья 
значительно больше таких соседних с Россией государств, как, например, Латвия, 
Грузия, Армения. На территории нашего края могли бы свободно разместиться 
несколько государств Западной Европы, таких как Бельгия, Дания, Швейцария, 
Нидерланды и Люксембург.

Жителей нашего края называют пермяками (пермяк, пермячка). В настоящее 
время численность населения Пермского края составляет около 2,5 миллионов 
человек. Почти 75% населения проживает в городах и поселках городского типа. 
Самые крупные по численности населения города Пермь,

Березники, Соликамск. В Прикамье проживает более 120 народов. Основная 
часть жителей – русские (около 90%). Помимо русских в Пермском крае живут 
коренные народы – 50 тыс. коми-пермяков, 11 тыс. удмуртов, 1,9 тыс. марийцев, 
в крае есть особое административное образование – Коми-Пермяцкий округ, 
на территории которого коми-пермяцкое население составляет – 41%. Также в крае 
живет 92 тыс. татар, 16 тыс. башкир и 2 тыс. чувашей. На территории края есть 
уникальный анклав – Бардымский муниципальный округ, среди населения 
которого татары и башкиры составляют 90%. Все национальности, проживающие 
в Прикамье живут дружно и трудятся вместе на благо большого Пермского края. 

Среди ведущих отраслей производства выделяют машиностроение, химию 
и нефтехимию, металлургию, топливную, лесную, деревообрабатывающую 
и целлюлозно- бумажную промышленность. Местным сырьем обеспечивается 
топливная и химическая промышленность. Нефть и газ составляют основу 
топливной отрасли.

Богат и удивителен наш край. Он радует красотой уральской природы, 
щедростью земных недр, размахом речных просторов, достижениями людей. 
Пермский край обладает значительным потенциалом для различных видов туризма 
в любое время года. Географическое положение региона обеспечило условия для 
различных видов активного туризма. Рельеф региона располагает возможностями 
для скалолазания и активных зимних видов спорта.

Горнолыжные базы «Такман», «Губаха», «Ашатли», «Жебреи» и многие 
другие ежегодно посещает большое количество туристов.

Еще одна примечательная особенность рельефа региона – пещеры. 
Всемирную известность имеет Кунгурская ледяная пещера, единственная 
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оборудованная для посещений туристами в России. Вторая по известности 
– подводная Ординская пещера представляет интерес для поклонников 
спелеодайвинга. Это самая длинная подводная пещера России, вторая по длине 
подводная пещера в Евразии и самая крупная по длине подводная гипсовая пещера 
в мире. В Пермском крае около 30 000 рек. Большинство рек подходят для сплавов, 
рыбалки и других активных видов водного туризма.

На территории края находятся два заповедника: Вишерский и «Басеги». 
Вишерский заповедник, красивейший уголок Северного Урала, расположен 
на северо-востоке Красновишерского района и по размерам занимает четвертое 
место в Европе.

На склонах расположены горные озера с кристально чистой прозрачной 
водой. На реках и ручьях есть водопады до 9 м высотой, некоторые реки имеют 
подземные русла. Название заповедника «Басеги» происходит от слова «баской», 
то есть красивый. Это живописный нетронутый уголок природы, в котором можно 
встретить образцы уникальных растений. В центральной части заповедника 
расположен хребет Басеги, давший название территории. Разноцветные 
лишайники, покрывающие камни, создают причудливый узор на камнях.

Историко-культурное наследие Пермского края отличается самобытностью, 
связано с христианизацией коренного населения региона, развитием соледобычи 
и горнозаводской промышленности. Огромное значение имеют памятники 
природы, связанные с геологическим Пермским периодом. Пермь – деловой 
и культурный центр Пермского края. В городе большое количество музеев 
и театров. В России и за рубежом известен своим постановками Пермский 
академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского. Балет – визитная 
карточка Пермского края. На сцене пермского театра оперы и балета танцуют не 
только выпускники знаменитого на весь мир училища, но и артисты ведущих 
театров мира. Также раз в год проходит еще одно культурное событие 
– Международный Дягилевский фестиваль, в рамках которого проходит большое 
количество не только балетных, но и оперных мировых премьер, художественных 
выставок, концертов симфонической, камерной, органной, джазовой музыки 
и другие события. Пермский край насчитывает более 130 музеев, обладающих 
богатыми фондами и коллекциями. Всемирно известны такие культурные явления, 
как Пермский звериный стиль и Пермская деревянная скульптура. Первые находки 
культового бронзового литья, объединенные общим названием как Пермский 
звериный стиль, датируются 4 веком н.э. Самая крупная коллекция предметов 
Пермского звериного стиля хранится в Чердынском краеведческом музее, а также 
в Пермском краевом музее, Коми-Пермяцком окружном музее в Кудымкаре 
и других музеях региона. Образы Пермского звериного стиля часто используются 
в сувенирной продукции, украшениях и в оформлении фасадов зданий.
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Самарская область
Вы приехали трудиться в Самарскую область – один из центральных 

регионов Поволжья. 
Самарскую область называют «сердцем России». Она расположена 

в юго-восточной части европейской территории России и входит в состав 
Приволжского федерального округа. Соседями Самарской области являются 
Республика Татарстан, Саратовская область, Оренбургская область, Ульяновская 
область. Также она граничит с Республикой Казахстан.

Площадь Самарской области составляет 53,6 тыс. кв. км. (это, примерно, 
как 1/3 площади Таджикистана).

На территории региона протекает великая русская река Волга. Город Самара 
славится самой протяженной и благоустроенной набережной в стране. Самарская 
область обладает богатой природой с неповторимыми и живописными видами. 
Ее главное природное достояние – национальный парк «Самарская Лука» 
и Жигулевский заповедник – объекты мирового наследия ЮНЕСКО.

Самарская область занимает выгодное географическое положение 
и обладает всеми видами транспорта. В регионе расположен международный 
аэропорт «Курумоч», развита железнодорожная сеть, автомобильный и речной 
транспорт.

Климат Самарской области характеризуется как континентальный климат 
умеренных широт. Температура воздуха летом может колебаться от +20,5 до +32 
градусов по Цельсию, а зимой от -10,5 до -30 градусов по Цельсию.

Упоминание поселений возле Самарской Луки, в том числе пристани 
с «крепостцой со служивыми людьми» у места впадения реки Самары в Волгу 
в русских летописях приходится на 1361 год.

Официальной датой основания крепости Самара воеводой Григорием 
Засекиным считается 1586 год. 

Освоение Самарского края являлось то, что оно осуществлялось русскими 
людьми вместе с другими народами Поволжья – мордвой, татарами, чувашами. 
Поселенцы разных национальностей жили в добром соседстве друг с другом, 
постепенно возникали поселения со смешанным национальным составом. Всё это 
способствовало взаимообогащению культур всех народов.

В XVIII веке Самара становится частью системы пограничных укреплений 
для защиты территории от набегов степных племен.

В конце 30-х – начале 40-х годов XIX века Самара начала постепенно 
промышленно преображаться. Увеличились посевы пшеницы, началось 
регулярное движение пароходов по Волге. 
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6 декабря 1850 года император Николай I издал Указ о создании 
с 1 января 1851 года Самарской губернии, центром которой стала Самара 
с населением в 20 тысяч жителей.

После отмены крепостного права в 1861 году социально-экономическое 
развитие края ускорилось. Рост торговли и промышленности был связан 
со строительством железных дорог и развитием волжского речного транспорта, 
превращением Самары в крупный транспортный узел, связывавший центр страны 
с Сибирью и Средней Азией. 

К концу XIX века в Самаре было 46 заводов и фабрик, где работало 
2,5 тысячи постоянных рабочих. В 1900 году построена первая электростанция. 
К 1917 году в Самаре уже действовало 90 промышленных предприятий, 
механическая хлебопекарня, элеватор.

В 1935 году Самара была переименована в Куйбышев. 
Во время Великой Отечественной войны Куйбышев с 15 октября 1941 года 

по указу Государственного комитета обороны являлся запасной столицей СССР: 
здесь были размещены Правительство, дипломатические представительства 
(20 посольств и миссий), Большой театр и многие эвакуированные из западных 
районов страны промышленные предприятия. Для Верховного 
главнокомандующего И.В. Сталина был построен подземный бункер с рабочим 
кабинетом на глубине 37 метров (с 1990 г. открыт для посещения экскурсионными 
группами). В годы войны жители запасной столицы старалась обеспечить фронт 
всем необходимым.

После окончания Великой Отечественной войны Куйбышев стал 
крупнейшим промышленным и культурным центром СССР и современной России. 
Здесь был создан и продолжал развиваться мощный потенциал авиационной, 
машиностроительной, металлургической, электротехнической, кабельной, 
нефтеперерабатывающей и лёгкой промышленности. 

Крупными промышленными центрами стали города Сызрань и Чапаевск, 
а затем Новокуйбышевск, Жигулевск, Отрадный, Нефтегорск. В 1966-1972 годах 
велось строительство Волжского автомобильного завода. 

В 1991 году городу было возвращено исторические названия – Самара. 
В 2020 году Указом Президента страны Владимира Путина городу присвоено 
почетное звание «Город трудовой доблести». Звание подчеркивает вклад Самары 
(Куйбышева) в Победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

В настоящее время Самарская область – это один из ведущих и экономически 
развитых регионов России. Здесь представлены практически все виды 
экономической деятельности.

Основной сферой экономики Самарской области является промышленность, 
в том числе производство автомобилей и автомобильных деталей, 
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авиакосмическое машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка, 
металлургия, химия, электроэнергетика, производство пищевых продуктов 
и напитков и другие. 

Также в регионе развито сельское хозяйство, как растениеводство, так 
и животноводство. Важное место в экономике области занимают строительство, 
торговля, транспортная отрасль. 

Сегодня в Самарской области проживает более 3 млн. человек. 
По численности населения Самарская область занимает 11 место среди регионов 
России и 3 место среди регионов Приволжского федерального округа. Столица 
региона – город Самара, в котором проживает 1,2 млн. человек. Также крупные 
города области – Тольятти, Сызрань. Всего в состав Самарской области входят 
10 городов и 27 муниципальных районов.

Самарская область – многонациональный регион с преобладающим русским 
населением – 2,7 млн. человек (по данным Всероссийской переписи населения 
2020 года). В регионе также проживают татары – 94,5 тыс. человек, чуваши – 46,2 
тыс. человек, мордва – 29,7 тыс. человек, армяне – 19,7 тыс. человек, казахи – 15,1 
тыс. человек и другие.

Абсолютное большинство населения является христианами, одновременно 
и немало жителей исповедуют ислам, буддизм, индуизм и иудаизм, никак не мешая 
при этом друг другу. Приезжая в Самарскую область это необходимо обязательно 
учесть и придерживаться нормам и правилам поведения в российском обществе.

Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами, 
а наш гостеприимный регион неоднократно становился площадкой для проведения 
масштабных культурных событий. Ежегодно фестивали на Самарской земле 
посещают более миллиона туристов. В настоящее время на территории Самарской 
области расположено большое количество театров, музейных комплексов 
и природных достопримечательностей. Будем рады познакомить Вас поближе 
с культурным разнообразием и богатством Самарского края:

Самарский областной художественный музей – один из крупнейших музеев 
России. Экспозиция музея была основана в 1897 году местными художниками, 
которые не только подарили музею свои работы, но и выступили с инициативой 
к известным художникам того времени прислать в дар самарскому музею свои 
произведения. 

Адрес ГБУК «Самарский областной художественный музей»: Самарская 
область, город Самара, улица Куйбышева, дом 92. 

Музей Алабина (Самарский областной историко-краеведческий музей 
им. П.В. Алабина) – один из старейших музеев Поволжья. В настоящее время 
располагает несколькими зданиями. Основное специализированное здание, 
бывший Самарский филиал Центрального музея В.И. Ленина, было построено 
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в 1989 году. Ежегодно музей посещают более 200 тысяч человек. Адрес 
ГБУК «Самарский областной историко-краеведческий музей имени 
П.В. Алабина»: Самарская область, г. Самара, улица Ленинская, дом 142.

Музей Модерна на территории усадьбы Курлиных – это целостная 
архитектурно-историческая среда, культурная модель эпохи модерна конца 
XIX – начала XX веков, времени наивысшего расцвета купеческой Самары. 
Усадьбу Курлиных по праву называют «жемчужиной» самарского модерна. Музей 
Модерна открылся в конце 2012 года, он занимается изучением стиля модерн 
в регионе, сбором информации и предметов той эпохи. 

Адрес филиала Самарского областного историко-краеведческого музея 
имени П.В. Алабина, Музей модерна: Самарская область, город Самара, улица 
Красноармейская, дом 15.

Самарский академический театр оперы и балета им. Д.Д.Шостаковича – одно 
из главных архитектурных сокровищ города, который расположен на крупнейшей 
в Европе площади Куйбышева. Спектакли театра регулярно номинируются 
на российскую национальную театральную премию «Золотая маска». Адрес: 
Самарская область, город Самара, площадь Куйбышева, дом 1.

Самарский академический театр драмы имени М. Горького – один из самых 
старых российских театров, он был основан в 1851 году, а то здание, которым мы 
любуемся сейчас, построили в 1888-м. Похожее на русский терем, оно считается 
одной из визитных карточек Самары. Строение из красного кирпича 
с белокаменными резными украшениями в русском стиле стоит на высоком берегу 
Волги, рядом со старинным Струковским садом. Отсюда открываются 
замечательные виды на реку, Жигулевские ворота, на Жигулевский пивзавод 
и Иверский монастырь. У самарского драмтеатра длинная и славная история, 
богатый репертуар и качественные театральные постановки.

Адрес ГБУК «Самарский академический театр драмы имени М. Горького»: 
Самарская область, город Самара, улица Чапаева, дом 1.

Главные знаковые памятники и монументы в Самаре (с демонстрацией 
изображений):

- Горельеф «Скорбящей Матери-Родине» (площадь Славы) (изображение 1) 
– мемориальная композиция с Вечным Огнем посвящена волжанам, отдавшим 
свою жизнь за Родину;

- Монумент Славы (площадь Славы) (изображение 2) – является одним 
из главных символов Самары. Возведён в честь огромных заслуг рабочих 
авиапромышленности Куйбышева, внёсших большой вклад в победу в Великой 
Отечественной войне;

- Самолет штурмовику Ил-2 (пересечение Московского шоссе и проспекта 
Кирова) (изображение 3) – настоящий самолет, который был построен 
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на авиационном заводе в Куйбышеве, сбитый в бою во время Великой 
Отечественной войны;

- памятник князю Григорию Засекину (набережная реки Волги, Полевой 
спуск) (изображение 4) – памятник посвящен основателю Самары и первому 
воеводе Самары князю Григорию Осиповичу Засекину;

- памятник князю Владимиру (набережная реки Волги, Софийский Собор) 
(изображение 5) – памятник установлен в честь крестителя Руси 
равноапостольного великого князя Владимира;

- памятный комплекс ракеты-носителя «Союз» (изображение 6) – памятник 
представляет собой настоящую ракету, установленную в честь юбилея полёта 
Юрия Гагарина в космос и ракеты Р-7 11A511 (Союз), выпускаемой в Самаре 
с 1958 года. Рядом с ракетой-памятником расположен музей «Самара 
космическая» с постоянной экспозицей.

В Самарской области большое внимание уделяется сохранению 
межнационального мира. В регионе действует государственное казенное 
учреждение Самарской области «Дом дружбы народов», двери которого всегда 
открыты для вас открыты. В Доме дружбы народов еженедельно (2 раза в неделю) 
проводятся бесплатные юридические консультации по миграционному 
законодательству

Саратовская область
Саратовскую область, её богатую историю, культуру и традиции, которые 

устоялись и сложились веками на территории нашего родного края. Саратовская 
о бласть расположена на юго-востоке Европейской части России. Входит в состав 
Приволжского федерального округа.

Регион граничит на юге с Волгоградской областью, на западе 
– сВоронежской и Тамбовской областями, на севере – с Пензенской и Ульяновской 
областями, на северо-востоке – с Самарской областью. На юго-востоке области 
проходит государственная граница России с Казахстаном.

Административно-территориальное устройство региона включает 
37 муниципальных районов и 4 городских округа, в том числе административный 
центр области – город Саратов. Крупные города: Саратов, Энгельс, Балаково, 
Балашов, Вольск.

Численность населения области в 2024 году по данным Росстата составляет 
2 385 163 человек.

Саратовская область – единственная в России, соединяющая в себе три 
природно-климатические зоны: лесостепь, степь, полупустыня. Большая часть 
региона – 80 процентов – расположена в степной зоне. Помимо главной реки 
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– Волги, которая делит область на две части, здесь насчитывается около 180 малых 
рек общей протяженностью до 10 тыс. километров.

История Саратовской области начинается в 1590 году, в это время была 
заложена сторожевая крепость для охраны южных рубежей Русского государства.

Во второй половине XVIII века Саратов являлся крупным центром торговли 
рыбой и солью, а с XIX века одним из центров торговли зерном.

В это время население Саратовской губернии составляло более 2 млн 
человек, более 75% из них были русские, крупными национальными группами 
были немецкие колонисты, украинцы, мордва и татары. 

В 1930-е годы Саратов становится одним из крупных индустриальных 
центров страны. В это время начали выпускать продукцию Саратовский завод 
комбайнов, преобразованный в 1937 году в авиационный завод и выпускавший 
в годы Великой Отечественной войны боевые истребители Як-1 и Як-3; 
подшипниковый завод, заводы щелочных и свинцовых аккумуляторов, 
нефтеперерабатывающий завод – один из крупнейших перерабатывающих заводов 
нефтегазовой промышленности в стране.

В 1935 году в Саратове был построен железнодорожный мост через Волгу.
В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) в Саратов 

и Саратовскую область были эвакуированы многие предприятия из западных 
областей нашей страны. И местные, и эвакуированные предприятия на протяжении 
всего военного времени работали на нужды фронта. Саратов и Саратовская 
область в годы войны составляли мощную госпитальную базу, в области было 
развёрнуто и работало 77 госпиталей.

С целью увековечивания памяти о массовом трудовом героизме и мужестве 
саратовцев, проявленном при организации оборонных производств, госпиталей, 
формировании материально-технической базы армии в годы Великой 
Отечественной войны 2 июля 2020 года Указом Президента Российской 
Федерации городу Саратову присвоено почетное звание Российской Федерации 
«Город трудовой доблести».

Торжественное открытие стелы «Саратов – город трудовой доблести» 
состоялось в сквере Заводской города Саратова 2 июля 2022 года. B 1950–1970-е 
годы бурно развиваются промышленность и сельское хозяйство, инфраструктура 
и культура города и области. До 1990 года в Саратове работало много предприятий 
оборонной промышленности. Многие промышленные предприятия Саратова 
выполняли заказы для советской космической программы. С Саратовской 
областью связаны имена многих выдающихся деятелей науки и культуры. Это 
родина русских писателей и общественных деятелей Н.Г. Чернышевского, 
композитора А.Г. Шнитке, изобретателя «русского света» П.Н. Яблочкова, 
мастеров живописи В. Борисова-Мусатова, К. Петрова-Водкина, А.П. Боголюбова. 
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С историей Саратовского края связана судьба российского политика 
П.А. Столыпина, который в 1903–1906 гг. являлся саратовским губернатором, 
а впоследствии стал министром внутренних дел и председателем Совета 
министров Российской империи.

Сегодня в Саратове бережно хранят память о великом политике.
В Саратовском областном музее краеведения можно увидеть губернаторский 

мундир Столыпина, альбом с уникальными фотографиями разных лет, в том числе 
семейными, кресло из Киевского городского театра, на которое после выстрела 
террориста опустился смертельно раненный реформатор России. Имя политика 
носит центральная улица города – проспект имени Петра Столыпина.

Саратовская область является известным в России центром высшего 
образования, научно-исследовательской и проектной деятельности.

С упоминанием нашей области очень часто можно услышать термин 
«впервые». В 1873 году саратовцы братья Никитины основали первый в России 
цирк с русской труппой, в Саратове открылись третья в России консерватория 
(1912), десятый университет (1909), первый в мире профессиональный детский 
театр (1918). Здесь впервые в стране началось промышленное использование 
природного газа с открытого месторождения; газопровод Саратов – Москва 
положил начало газовой индустрии СССР.

На берегах Волги впервые поднялся в небо воспитанник саратовского 
аэроклуба и индустриального техникума Юрий Гагарин. Знаменательно, что 
именно на саратовскую землю он приземлился после легендарного полета 
в космос. Второго человека, побывавшего в околоземном пространстве, Германа 
Титова, тоже встретила из космоса саратовская земля.

Современный этнический состав населения региона представлен более 
130 национальностями. Наиболее крупные этнические группы – русские, казахи, 
татары, армяне, азербайджанцы, украинцы, чеченцы, чуваши, мордва.

 На территории региона проживают также редкие народности. В регионе 
проживают 73 представителя 20 коренных малочисленных народов России: 
абазины, ненцы, кумандинцы, манси, ханты и пр. Эти данные получены по итогам 
Всероссийской переписи населения 2020 года.

Большое этническое разнообразие региона формируется благодаря 
деятельности образовательных организаций. На территории области 
функционирует ряд крупных вузов, где обучается более 4000 студентов 
из ближнего и дальнего зарубежья.

Ульяновская область
Дата образования: 19 января 1943 года.
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Административный центр: Ульяновск (состоит из Ленинского, 
Засвияжского, Заволжского и Железнодорожного районов).

Государственный язык: русский. Губернатор: Русских Алексей Юрьевич.
Органы государственной власти: Правительство Ульяновской области 

(исполнительный), Законодательное Собрание Ульяновской области 
(законодательный).

Территория: 37,2 тыс. км2. 
Население: 1196,7 тыс. чел.
Веками на Симбирской-Ульяновской земле жили и трудились представители 

разных народов и вероисповеданий, между которыми издавна сложились крепкие 
дружеские связи. В нашем регионе в мире и согласии проживают представители 
более 120 народов. Их численность и доля в составе населения:

- Русские 77,5%
- Татары 11%
- Чуваши 5,8%
- Мордва 2,2%
- Украинцы 0,4%
- Азербайджанцы 0,4%
- Армяне 0,3%
И т.д. 
Административное устройство: городских округов – 3, муниципальных 

районов – 21, в их числе 31 городское поселение и 112 сельских.
Девиз: «Ульяновская область – опора души и державы!».
Расположение: Ульяновская область находится в центре Среднего 

Поволжья. На западе граничит с Пензенской областью и Республикой Мордовия, 
на севере – с Чувашией и Татарстаном, на востоке – с Самарской и на юге 
с Саратовской областями.

Код субъекта: 73.
Расстояние по автодорогам до крупных городов: до Казани 217 км., 

до Саранска 231 км., до Чебоксар 235 км., до Самары 240 км., до Нижнего 
Новгорода 445 км., до Москвы 875 км.

Часовой пояс: +4. Время в Ульяновской области опережает московское 
на 1 час; совпадает со временем в Азербайджане, Армении; отстаёт на 1 час 
от времени в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане и на 1 или 2 часа 
в Казахстане, отстаёт на 2 часа от времени в Кыргызстане.

Главные реки: Волга, Свияга, Сура, Большой Черемшан, Барыш.
Климат: умеренно континентальный. Средняя температура января: 

-14 градусов по Цельсию. Средняя температура июля: +19 градусов.
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Природные богатства: почвы – чернозёмы (25,6%) и серые лесные (44,5%). 
Леса занимают 28% территории области. Имеются запасы нефти, огромные запасы 
мела, глин, диатомитов для производства цемента, запасы торфа.

Основные отрасли экономики: машиностроение (авиастроение, 
приборостроение, автомобилестроение), сельское хозяйство (разведение крупного 
рогатого скота мясо-молочного направления, птицеводство, свиноводство, 
овцеводство), растениеводство (выращивание сахарной свеклы, картофеля, 
зерновых культур).

Транспорт: Через Ульяновскую область проходят пути железнодорожных 
сообщений, в областном центре действует железнодорожный вокзал.

Ульяновск располагается на двух берегах великой реки Волги, что 
обусловило вхождение его в схему многих речных круизов.

Наш город – один из немногих городов в мире, располагающих сразу двумя 
международными аэропортами. К востоку от Ульяновска расположен аэропорт 
«Ульяновск-Восточный», а в западной части города действует аэропорт имени 
Н.М.Карамзина. На аэродроме Ульяновский институт гражданской авиации 
проводит подготовку будущих пилотов.

В регионе развита сеть авиасообщений, имеется разветвлённая система 
автомобильных дорог во всех направлениях России.

Уже более 10 лет в Ульяновской области наблюдается устойчивый рост 
основных социально-экономических показателей.

Основная отрасль промышленности – машиностроение (более 50% в общем 
объёме обрабатывающих производств), в том числе авиастроение, 
автомобилестроение, станкостроение, энергетическое и транспортное 
машиностроение.

Крупнейшее в России предприятие по производству самолётов 
АО «Авиастар-СП» специализируется на производстве тяжелых транспортных 
самолётов Ил-76МД-90А.

Завод ведёт монтаж интерьеров и отработку систем самолетов семейства 
Sukhoi Superjet 100, строит самолёты семейства Ту-204, проводит сервисное 
обслуживание транспортных самолётов Ан-124 «Руслан».

Ульяновск известен как место производства легендарных «уазиков» – 
полноприводных автомобилей повышенной проходимости: внедорожников, 
лёгких грузовиков и микроавтобусов.

История Ульяновского автомобильного завода начинается с 1941 года, когда 
в наш город была эвакуирована одна из частей Московского автозавода ЗИС. 
Вскоре из автосборочного производства в городе вырос огромный завод, чья 
продукция хорошо известна по всему миру.
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На производстве автозавода трудятся тысячи специалистов, часть 
из которых приехала работать из других регионов и даже из других государств. 
«Ульяновский моторный завод» производит силовые агрегаты для автомобилей 
марки «ГАЗ».

Основные религии, которые исповедуют жители нашей области:
Православие как одно из крупнейших направлений христианства является 

самой многочисленной по числу верующих конфессий в Ульяновской области. 
Православными, по данным социологических исследований, себя считают 66% 
жителей региона.

Православие в России структурно оформлено в Русскую православную 
церковь – крупнейшую по числу участников религиозную организацию нашего 
государства и самую крупную автокефальную поместную православную церковь 
в мире, предстоятелем которой является Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Симбирская метрополия Русской православной церкви включает в себя 
Симбирскую, Барышскую и Мелекесскую епархии. 

Ислам является второй по распространенности религией в Ульяновской 
области. Доля его последователей в общей численности жителей региона – 9%.

Мусульмане нашего региона как правило относят себя к одной из двух 
централизованных религиозных организаций, состоящих в свою очередь, 
из местных религиозных организаций, которые часто называют «махалля». 

Региональное духовное управление мусульман Ульяновской области входит 
в структуру Центрального духовного управления мусульман России. 
Председателем ЦДУМ является верховный муфтий Шейх-уль-ислам Талгат 
Таджуддин. РДУМ Ульяновской области возглавляет главный 
имам-ахунд – председатель Регионального духовного управления мусульман 
Ульяновской области Ильдар хаджи Сафиуллин. 

Центральное духовное управление мусульман Ульяновской области входит 
в структуру Совета муфтиев России – централизованной религиозной организации 
мусульман Российской Федерации. Её председателем является шейх Равиль 
Гайнутдин, находится в Москве. Центральное духовное управление мусульман 
Ульяновской области возглавляет муфтий Мухаммад хазрат Байбиков. К числу 
наиболее крупных мечетей РДУМ относятся «Белая мечеть» на ул. Розы 
Люксембург, Центральная соборная мечеть по адресу Банный переулок д.1, мечеть 
«Лайли-Джамал» на ул.Камишинская, д.137, а также мечети в Новоспасском, 
Старомайнском, Чердаклинском районах области. Около четверти мечетей 
Ульяновской области находится в Старокулаткинском районе. 

 Католический приход
 Лютеранская община 
 Еврейскаяя (иудейская) община
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 Армянская апостольская церковь 

Уральский федеральный округ
Курганская область

Курганская область расположена на стыке Урала и Сибири, в юго-западной 
части Западно–Сибирской равнины, в бассейне рек Тобола и Исети. Территория 
области – 71,5 тыс. кв. км, протяженность с запада на восток – 430 км, с севера 
на юг – 290 км.

Расположение Курганской области в глубине огромного континента 
определяет ее климат как континентальный.

Она удалена от теплых морей Атлантического океана, отгорожена с запада 
Уральским хребтом, находится близко от центра материка, совершенно открыта 
с северной стороны и очень мало защищена с юга.

Поэтому на нашу территорию легко проникают как арктические холодные 
массы, так и теплые сухие – из степей Казахстана, что ведет к неустойчивым 
метеорологическим условиям. Большое влияние на климат оказывают также 
континентальные воздушные массы.

В области 24 муниципальных округа, 9 городов, из них 2 – областного 
подчинения. Крупные города: Курган (порядка 300,0 тыс. чел.), Шадринск (около 
60,0 тыс. чел.).

Почти вся территория области расположена в бассейне реки Тобол, и лишь 
восточные районы относятся к Тобол-Ишимскому междуречью и являются 
бессточной зоной.

В Курганской области протекает 449 водотоков общей протяженностью 
более 5175 километров, насчитывается 2943 озера общей площадью более 
3000 квадратных километров, что составляет 4% от площади области. Из общего 
количества озер 88,5% – пресные, 9% – соленые, 2,5% – горько-соленые.

Курганская область обладает значительными запасами природных лечебных 
ресурсов – рапы и грязей соленых озер, подземных минеральных вод. Большой 
популярностью пользуются санатории «Озеро Медвежье», «Сосновая Роща», 
«Лесники», «Жемчужина Зауралья».

В фауне Курганской области сочетаются лесные, степные и лесостепные 
виды животных. Животный мир области насчитывает более 2460 видов, в том 
числе млекопитающих – 69 видов, птиц – 312 видов, рептилий – 7 видов, 
земноводных – 9 видов, рыб – 24 вида, не менее 2048 видов беспозвоночных 
животных.

Минерально-сырьевая база Курганской области представлена 
месторождениями 23 видов полезных ископаемых: уран, вольфрам и молибден, 
скандий, рений, бокситы, бентонитовые глины, формовочные пески, стекольные 
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пески, минеральные краски, камнесамоцветное сырье, сульфат натрия, 
минеральные подземные воды, подземные воды, лечебные грязи, строительный 
камень, строительные пески, песчано-гравийные породы, кирпично-черепичные 
глины, керамзитовые глины, трепел, торф, сапропель.

Кроме того, на территории Курганской области выявлены месторождения 
и проявления железных руд, проявления титан-циркониевых россыпей, опок, 
диатомитов.

В Курганской области создана сеть особо охраняемых природных 
территорий (ООПТ), включающая 21 государственный природный заказник 
регионального значения площадью 461,425 тыс. га; 99 памятников природы 
регионального значения площадью 30,410 тыс. га, 3 ООПТ местного значения 
площадью 0,064 тыс. га.».

К памятникам природы отнесены, в том числе, озера Медвежье 
(Петуховский район), Горькое (Звериноголовский район), Горькое-Узково 
(Куртамышский район), геологические объекты Иванов Камень и Охонины Брови 
(Катайский район), Мыльниковский бор (Шадринский район), Ирюмские ельники 
(Шатровский район), Просветский дендрарий (Кетовский район), Святой источник 
Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря (Белозерский район). Общая 
площадь, занимаемая ООПТ, с учетом частичного наложения границ заказников 
и памятников природы, составляет 6,76% территории Курганской области.

Национальный и религиозный состав населения
Численность населения в Курганской области (тыс. человек) – 776,661.
Национальный состав населения: русские – 93,4%, татары – 1,7%, 

казахи – 1,2%, башкиры – 1,18%, украинцы – 0,35%, азербайджанцы – 0,17%, 
армяне – 0,17%, другие национальности – 1,83%.

На территории Курганской области зарегистрировано 845 некоммерческих 
организаций различной направленности, в том числе 151 религиозная организация 
(106 (70,2%) относятся к Русской православной церкви).

Основные религиозные конфессии в Курганской области:
- Русская православная церковь (Митрополит Курганский и Белозерский 

Даниил (дата назначения – 30.08.2019 г.); Епископ Шадринский и Далматовский 
Владимир (дата назначения – 5 мая 2015 г.);

- Ислам (председатель Регионального духовного управления мусульман 
Курганской области при ЦДУМ России Раев Ринат Афраемович (дата назначения 
– 25.12.2005 г.).

По данным Министерства юстиции России по Курганской области на 1 марта 
2021 года в регионе зарегистрирована и действует 146 религиозных организаций.

По конфессиональной принадлежности они делятся следующим образом:
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- Русская православная церковь – 106 организаций (70,2% от числа 
зарегистрированных организаций);

- Ислам – 20 (13,7%);
- Христиане веры евангельской — пятидесятники – 8 (5,5%);
- Евангельские христиане-баптисты – 5 (3,5%);
- Христиане адвентисты седьмого дня – 6 (4,1%).
По 1 организации зарегистрировано у Римско-католической церкви, 

Старообрядцев, Иудаизма, Сознания Кришны, Объединенной Методистской 
церкви, Церкви Иисуса Христа святых последних дней — мормонов.

Православная церковь представлена во всех муниципальных районах 
и городских округах Курганской области.

Наиболее крупные центры православия – в г. Кургане, г. Шадринске 
и Шадринском районе, г. Далматово, с. Чимеево, Кетовском, Куртамышском, 
Каргапольском и Притобольном районах.

Мусульманские общины в значительной степени представлены 
в Альменевском, Сафакулевском, Шадринском, Шатровском районах, в городах 
Кургане и Шадринске. Есть отдельные религиозные мусульманские группы 
в Далматовском, Частоозерском, Куртамышском районах.

Христиане веры евангельской — пятидесятники, Евангельские христиане-
баптисты, Христиане адвентисты седьмого дня, Объединенная Методистская 
церковь, Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 
территориально представлены в следующих городских округах и муниципальных 
районах:

- г. Курган и г. Шадринск;
- Далматовский, Катайский, Каргапольский, Кетовский, и Шумихинский 

районы.
В целом обстановка в сфере межконфессиональных отношений отмечается 

как спокойная, каких-либо серьезных конфликтов в данной сфере не отмечается.
Экономическое развитие Курганской области
Область занимает выгодное географическое положение в системе 

транспортных коммуникаций: с выходом на Транссибирскую железнодорожную 
магистраль и автомобильную дорогу общего пользования федерального значения 
Р-254 «Иртыш».

Идет возрождение промышленных предприятий. Создается сеть 
индустриальных парков.

Сохраняется высокая доля обрабатывающих производств. Наличие 
значительных ресурсов плодородных земель.

Значительные рынки сбыта сельскохозяйственной продукции и продуктов 
питания в соседних промышленных регионах.
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Наличие сырьевого потенциала для производства строительных материалов 
(керамзитовые и огнеупорные глины, кремнистые породы, кирпично-черепичное 
сырье).

Созданы основные организации инновационной инфраструктуры.
Повышение конкурентоспособности и качества рабочей силы за счет 

развития систем подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Создание условий и реализация проектов развития государственно-частного 
партнерства в различных сферах.

Крупнейшими промышленными центрами Курганской области являются 
города Курган и Шадринск.

В промышленности Курганской области выделяются три основные сферы 
деятельности:

добывающее производство (2,3% промышленных предприятий);
производство и распределение электроэнергии газа и воды 

(18% предприятий);
обрабатывающее производство (79,7%).
В структуре занятости среди трех групп отраслей самая высокая доля 

занятого населения в обрабатывающей промышленности – 79%, в производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды – 19%, в добывающей – 2%.

Активно развивается жилищное строительство, стоятся целые жилые 
комплексы в различных районах города Кургана и области.

Культура Курганской области
В области действует 1229 государственных и муниципальных учреждений 

культуры. Общая численность работающих составляет более 4,0 тысячи человек.
Профессиональные и самодеятельные артисты, студенты и учащиеся 

учебных заведений системы художественного образования успешно выступают 
на крупнейших творческих российских и международных конкурсах.

Проводятся широкомасштабные мероприятия с участием мастеров мировой 
сцены. В целях поддержки учреждений, творческих коллективов, деятелей 
и работников культуры и искусства учреждены областные премии и конкурсы.

Государственными театральными и концертными учреждениями 
Курганской области показывается более 1300 спектаклей и концертов.

Действуют государственное областное музейное объединение 
и 16 муниципальных музеев. В музеях и выставочных залах ежегодно проводится 
500 выставок и 6000 экскурсий, ежегодная посещаемость музеев составляет более 
300 тысяч человек.

Востребованными остаются государственные и муниципальные 
общедоступные библиотеки, число которых 517. Ежегодно они обслуживают 
около 450 тысяч пользователей, что составляет более половины численности 
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населения Курганской области. Библиотечный фонд насчитывает 8 миллионов 
268,5 тысячи экземпляров.

В числе приоритетных направлений деятельности учреждений культуры 
– сохранение культурного многообразия и основ традиционного творчества, 
пропаганда достижений любительского искусства. В 648 учреждениях культурно-
досугового типа действует 7,2 тысячи клубных формирований, 244 творческих 
коллектива носят звание «Народный» и «Образцовый», 9 – «Заслуженный 
коллектив народного творчества».

На решение вопросов сохранения и развития национальных культур 
направлена деятельность Дома народного творчества и 17 национально-
культурного центра и объединения.

Популяризации и развитию традиционной народной культуры способствуют 
сложившаяся система фестивалей, смотров, конкурсов и выставок, активная 
деятельность 162 хоровых, 251 фольклорного коллектива, 632 студий, кружков, 
любительских объединений декоративно-прикладного и изобразительного 
искусства.

Система начального художественного образования Курганской области 
представлена 41 детской школой искусств и музыкальными школами.

Наиболее известные культурные учреждения:
- Курганская областная филармония.
Курганская областная филармония за последние годы внесла существенный 

вклад в пропаганду лучших образцов отечественного музыкального искусства 
и приобщения жителей Зауралья к духовным ценностям мировой музыкальной 
культуры.

Адрес: г. Курган, Троицкая площадь, 1, тел. 42-62-16, сайт: kurgan-
filarmonia.ru

- Курганский государственный театр драмы.
Театр участник многих международных и российских театральных 

фестивалей. Фестивальная география театра включает в себя такие города как 
Владимир, Воронеж, Кострома, Владикавказ, Тюмень.

Адрес: г. Курган, ул. Гоголя, 58, тел. 46-21-23, сайт: kurgandrama.ru
- Шадринский государственный драматический театр.
В репертуаре театра около 30 спектаклей: это русская и зарубежная классика, 

современная драматургия, спектакли для детей и юношества.
Коллектив театра продолжает вести большую работу по театральному 

обслуживанию сельских жителей Курганской области, традиционными стали 
ежегодные гастроли театра в городе Кургане в форме творческих отчѐтов.

Адрес: Курганская обл., г. Шадринск, ул. Ленина, 136, тел. (35253) 2-20-02, 
2-21-01, сайт: shgdt.ru
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- Курганский театр кукол «Гулливер».
Курганский театр кукол «Гулливер» – один из старейших театров кукол 

Российской Федерации, лауреат и дипломант международных и российских 
фестивалей, член УНИМА (международная организация театров кукол при 
ЮНЕСКО), член Союза театральных деятелей РФ.

При театре организована и работает театральная студия для детей с 6 лет, 
целями и задачами которой является обучение навыкам театрального творчества, 
создание благоприятных условий для творческого развития детей 
и их самореализации, подготовка наиболее одаренных детей к продолжению 
профессионального образования.

Адрес: г. Курган, ул. Советская, 104, тел. 46-62-62, сайт: gulliver45.ru.
- Курганская областная универсальная научная библиотека им. А. К. Югова.
Библиотека сегодня – это центр досуга и культуры. В ее стенах проходят 

презентации новых изданий, творческие встречи, литературные и музыкальные 
вечера, клубы, объединяющие людей самых различных интересов.

Адрес: 640651, г. Курган, ул. Комсомольская, 30, тел: 8 (3522) 46-62-73, 
сайт: yugovalib.ru.

- Курганский областной краеведческий музей
Музей открыт в 1951 году. Это самое крупное в области хранилище 

культурных и естественно-научных коллекций, его фонды насчитывают более 
200 тысяч единиц хранения, около 40 коллекций, представляющих природу 
и историю края в разные геологические и исторические эпохи и периоды.

В краеведческом музее работают постоянные экспозиции отделов природы 
и истории. Дополнением к постоянной экспозиции музея являются выставки 
на основе музейных фондов, а также выставки из собраний музеев страны 
и частных коллекционеров. Музей приобрел популярность благодаря широкой 
массово-просветительной работе. В музее регулярно проводятся обзорные 
и тематические экскурсии, организуются выставки, лекции, массовые 
мероприятия, работают клубы по интересам.

Сегодня в состав музея входит 5 филиалов. Это Дом-музей декабристов, 
Авиационный музей, Музей истории города Кургана, Дом-музей 
В.К. Кюхельбекера, Дом-музей Т.С. Мальцева (в с. Мальцево Шадринского 
района).

Адрес: г. Курган, ул. Пушкина, 137, тел. 46-65-60, сайт: 
museum.kurg.muzkult.ru

- Курганский областной художественный музей.
Собрание музея представляет отечественное искусство ХХ века: живопись, 

графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство. Его дополняет раздел 
икон, металлопластики, старопечатных и рукописных книг ХVIII – начала ХХ вв.
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Являясь членом Союза музеев России и ассоциации музеев регионов России, 
КОХМ занимает активную позицию в социокультурном пространстве области. 
Более 800 экскурсий, около 200 лекций и 30 массовых мероприятий ежегодно 
проводится в музее, привлекая свыше 65000 посетителей разных категорий.

Адрес музея: г. Курган, ул. Горького, 129, телефон: 46-55-63, сайт: кохм.рф
В Курганской области оказывают содействие в социально-культурной 

адаптации мигрантов Региональное отделение Общероссийской общественно-
государственной организации «Ассамблея народов России» Курганской области 
(г. Курган, ул. Гоголя, 30, в здании Курганского областного дома народного 
творчества).

Свердловская область
Свердловская область – субъект Российской Федерации, занимающий часть 

территорий Среднего и Северного Урала, а также Западной Сибири. Входит 
в состав Уральского федерального округа. Административный центр – город 
Екатеринбург.

Свердловская область – крупнейшая в Уральском федеральном округе, 
образована в 1934 году во время разделения Уральской области. 

Территория области расположена в северной части Уральских гор 
и на западной части Западно-Сибирской равнины. Главные реки Тавда, Тура, 
Пышма, Исеть, Чусовая, Уфа и Сылва принадлежат бассейнам Оби и Камы, есть 
крупные озера (Исетское, Шарташ, Таватуй, Балтым). 

Протяженность территории Свердловской области с запада на восток – около 
560 километров, с севера на юг – около 660 километров. Площадь Свердловской 
области – 194,8 тыс. кв. км, она занимает 17-е место по размерам в стране. Площадь 
Свердловской области в 1,35 больше площади территории Республики 
Таджикистан, примерно равна территории Киргизской Республики, но в 2,3 раза 
меньше территории Узбекистана. По территории области проходит условная 
граница между Европой и Азией.

Климат – континентальный; средняя температура января от – 16 до – 20 C, 
средняя температура июля от +19 до +20 C; количество осадков – около 500 мм 
в год.

Свердловская область – крупный промышленный регион России, основой 
экономики которого являются горнодобывающая, металлургическая 
и машиностроительная отрасли промышленности. Регион богат природными 
ресурсами, имеет разнообразный промышленный комплекс, а также значительный 
научный и кадровый потенциал.

Численность, национальный и религиозный состав населения Свердловской 
области
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Свердловская область является развитым полиэтничным регионом 
с высоким уровнем общественной, деловой и культурной активности, одним 
из крупнейших субъектов Российской Федерации по численности населения 
и масштабу индустриальной экономики.

По состоянию на 1 июня 2024 численность населения (постоянных жителей) 
Свердловской области составляет 4,3 млн. человек. Для сравнения, в Республике 
Таджикистан проживает около 10,0 млн человек.

По данным Всероссийской переписи населения 2020 года, на территории 
Свердловской области проживают представители свыше 120 национальностей, 
русские занимают значительное большинство в составе населения Свердловской 
области (3,6 млн. человека или 84,39% от общей численности населения). Вторым 
по численности этническим сообществом региона являются татары 
(93 тыс. человек или 2,2% от общей численности населения). Третьим 
по численности этническим сообществом являются таджики (около 
22 тыс. человек или 0,5% от общей численности населения).

В регионе действует более 100 этнокультурных общественных объединений, 
которые осуществляют деятельность в сфере сохранения национальной культуры 
и традиций, укрепления межнациональной дружбы и согласия.

Свердловская область является привлекательным регионом в социально-
экономическом плане для иностранных граждан, осуществляющих временную 
трудовую деятельность в России. Среди трудовых мигрантов в Свердловской 
области наиболее многочисленными этническими группами являются таджики, 
киргизы, узбеки, азербайджанцы.

Свердловская область исторически является одним из самых многообразных 
в конфессиональном отношении регионов России.

Духовное своеобразие региона исторически определялось распространением 
трех религий – христианства, ислама и иудаизма – характерными чертами которых 
является их тесная связь с культурными традициями народов, исторически 
населяющих Средний Урал. 

В Свердловской области действуют около 800 централизованных и местных 
религиозных организаций 19 конфессий. Наиболее многочисленными являются 
религиозные организации Русской Православной Церкви (5 епархий, входящие 
в Екатеринбургскую митрополию), протестантские и неопротестантские 
деноминации и мусульманские религиозные организации.

Особенностью мусульманского сообщества (уммы) Свердловской области 
является его организационное многообразие: в регионе действуют 
6 централизованных религиозных мусульманских организаций, 
придерживающихся устоев традиционного ислама. В этническом составе 
Свердловской области насчитывается свыше 70 национальностей, среди которых 
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исторически распространен ислам. В общем это составляет около 6% населения 
региона.

Культурная жизнь Свердловской области
Свердловская область обладает значительным культурным потенциалом: 

многочисленные объекты культурного наследия и традиционные духовные 
ценности в их многонациональном разнообразии, развитая сеть учреждений 
культуры, искусства и художественного образования.

В Свердловской области работает более двух тысяч организаций культуры.
Наш регион занимает первое место в Уральском федеральном округе 
по общему количеству государственных и муниципальных музеев и объему 

музейного фонда. В области – более 120 музеев.
Средний Урал, где работает 37 профессиональных театров, занимает третье 

место в России по количеству профессиональных театров после Москвы и Санкт-
Петербурга. Ежегодно постановки свердловских театров посещают более 
миллиона зрителей.

В Свердловской области более 800 культурно-досуговых учреждений, 
на базе которых создано свыше 9 тысяч клубов, и более 800 библиотек. 

Одной из важнейших библиотек региона является Свердловская областная 
межнациональная библиотека. Визитная карточка библиотеки – обширный 

и неповторимый фонд литературы на языках народов России, а также 
документов, посвященных истории, быту, культуре и литературе народов.

Ежегодно в области организуются и проводятся мероприятия, приуроченные 
к общероссийским памятным датам: Дню Победы, Дню России, Дню народного 
единства и др.

Также ежегодно проводятся такие значимые региональные мероприятия 
и памятные события, как: 

1. День образования Свердловской области (отмечается 17 января). 
17 января 1934 года при разделении Уральской области Свердловская 

область была образована как самостоятельная административная единица. Этот 
день считается основанием региона.

2. День народного подвига по формированию Уральского добровольческого 
танкового корпуса в годы Великой Отечественной Войны (отмечается 11 марта). 
В этот день в 1943 году, во время Великой Отечественной войны Советского 
Союза против нацистской Германии и ее союзников, на Урале было объявлено 
о создании большого воинского танкового подразделения Красной Армии. 
11 марта в Екатеринбурге ежегодно проходит торжественный митинг 
и возложение цветов к памятнику воинам Уральского добровольческого танкового 
корпуса на Привокзальной площади.
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3. Фестиваль православной культуры «Царские Дни» (проводится 
с 12 по 20 июля) проходит на территории г. Екатеринбурга, городских округов 
Верхняя Пышма и Среднеуральск, г. Алапаевска и муниципального образования 
Алапаевское. Главным событием фестиваля является торжественное 
богослужение в Храме-на-Крови в Екатеринбурге и многотысячный Крестный ход 
в монастырь Святых Царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма в ночь 
с 16 на 17 июля.

4. Ирбитская ярмарка (проводится в августе) является точкой притяжения 
туристов, центром торговой активности и ярчайшим событийным мероприятием 
региона. Размах ярмарки всегда привлекает огромное количество людей 
возможностью, помимо торговли и приобретения товаров, отдохнуть и получить 
большое количество ярких эмоций.

5 День города Екатеринбурга (отмечается в третью субботу августа) 
– ежегодное торжественное массовое мероприятие, посвящённое основанию 
города, однако исторической датой основания считается 7 (18) ноября 1723 года, 
когда был запущен Екатеринбургский завод и построена одноимённая крепость.

6. День народов Среднего Урала (отмечается в первое воскресенье сентября), 
который является главным мероприятием Свердловской области в сфере 
реализации государственной национальной политики, направленным 
на формирование общероссийского гражданского единства. Основное 
мероприятие, посвященное Дню народов Среднего Урала, проводится в городе 
Екатеринбурге в традиционном формате народных гуляний. Во всех 
муниципальных образованиях проходят мероприятия в различных форматах: 
выставки, концерты, конкурсы, конференции.

7. День Святой Екатерины (отмечается 7 декабря). В уральской столице 
особое отношение к святой – она считается покровительницей Екатеринбурга. 
В этот день Екатеринбургская епархия организует традиционный общегородской 
крестный ход.

Организации, которые занимаются социально-культурной адаптацией 
иностранных граждан

На площадке Свердловской областной межнациональной библиотеки 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28 реализуется проект «Информационно-
консультативный центр «Миграция».

Мигрантам, прибывающим на территорию Свердловской области, 
оказывается консультативная помощь по таким вопросам, как:

– действующее миграционное законодательство Российской Федерации;
– права и обязанности мигранта в Российской Федерации, способы защиты 

мигрантом своих прав;
– меры социальной поддержки и защиты мигрантов;
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– перечни государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
мигрантам в Российской Федерации, административные регламенты, процедуры 
и правила получения услуг;

– получение государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 
мигрантам в Российской Федерации удаленно, посредством сети «Интернет», 
в том числе через систему Электронного правительства.

В ходе индивидуальных консультаций проводится детальный анализ 
конкретной ситуации, ознакомление с регламентированными в данном случае 
процедурами и разбор нюансов миграционных правил.

В регионе с 2012 года успешно работает Свердловская региональная 
ассоциация общественных объединений «Ассоциация национально-культурных 
объединений Свердловской области», которая объединяет большинство 
действующих региональных этнокультурных организаций Свердловской области. 
Организация располагается по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 33 
(неофициальное название «Дом народов Урала»). 

Тюменская область
Региональный компонент не представлен.

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Ханты-Мансийский автономный округ образован в 1930 году, до 1940 года 

назывался Остяко-Вогульский национальный округ. Находится в составе 
Тюменской области в Уральском федеральном округе.

Округ расположен в центре Западносибирской низменности. Граничит 
с Ямало-Ненецким автономным округом, Красноярским краем, Томской, 
Тюменской, Свердловской областями и Республикой Коми.

Площадь региона – 534,8 тысячи квадратных километров, что в 3 раза 
больше площади Таджикистана и в 2,5 раза больше площади Киргизстана. 

В состав округа входят 9 районов, 13 городских округов. Административный 
центр – город Ханты-Мансийск. Крупные города – Сургут, Нефтеюганск, 
Нижневартовск.

В Югре хорошо развита сеть современных автомобильных, 
железнодорожных, водных путей, налажено интенсивное авиасообщение. 

По территории Югры проходят два из 18-ти основных автодорожных 
коридоров России: «Северный маршрут» (Пермь – Ханты-Мансийск – Сургут 
– Нижневартовск – Томск) и «Сибирский коридор» (Тюмень – Сургут – Новый 
Уренгой – Надым – Салехард). Общая протяжённость железнодорожных путей 
на территории региона составляет 1,1 тысяч километров. Протяжённость 
автодорог – более 18,0 тысяч километров.
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Расположен в зоне таежных лесов и болот. Рельеф региона разнообразен: 
на его территории есть равнины, предгорья и горы.

Климат округа умеренный континентальный. Отличается резкой переменой 
погоды весной и осенью, перепадами температур в течение суток. Зимы 
продолжительные, снежные и холодные. Морозы могут установиться на несколько 
недель при температуре воздуха ниже минус 30 градусов. Лето короткое и теплое.

В настоящее время Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – это 
самостоятельный субъект федерации с численностью населения 1759,4 тысяч 
человек, 32 тысячи человек или примерно 2% – это представители коренных 
малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы, половина из которых ведут 
традиционный образ жизни.

Югра является многонациональным регионом, где, по результатам 
Всероссийской переписи населения 2020, проживают представители 
139 национальностей.

Основным по численности этносов являются русские – 52% от общего числа 
населения округа, 4,7% – татары, 2,4% – украинцы, 1,7% – башкиры.

Доля христиан составляет – 80%, мусульмане – 18,5%, остальные религии 
– 0,2%.

На территории автономного округа осуществляют свою деятельность 
105 зарегистрированных общественных объединений, образованных 
по национально-культурному признаку.

Югра занимает лидирующие позиции среди субъектов РФ по объему 
промышленного производства, производству электроэнергии, добыче нефти 
и газа, объему инвестиций в основной капитал ведется добыча нефти. Предприятия 
Югры образуют более 15% доходов бюджета России. Главное богатство округа 
– нефть: половина российского «черного золота» добывается в Югре. 
На территории региона осуществляют свою деятельность 
104 нефтегазодобывающих компаний. Увеличивается и доля региона в объеме 
добычи газа в России, достигнув 5%. В регионе создан мощнейший в стране 
электроэнергетический комплекс. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – экспортно-
ориентированный регион. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составляет 
95,6%. На экспорт идут минеральное топливо, нефть и продукты их перегонки, 
битуминозные вещества, воски минеральные; древесина, древесный уголь. 
Основные импортируемые товары – это летательные аппараты, котлы, 
оборудование, изделия из черных металлов, электрические машины.

Югра также имеет большой потенциал в сфере лесного хозяйства, 
агропромышленного комплекса (югорская рыба и дикоросы ценятся по всей 
стране), уникальных народных промыслов. А такие мероприятия, как Югорский 



198

промышленный форум, выставка «Товары земли Югорской», IT-форум 
привлекают предпринимателей со всей России.

В Югре, как и в остальных регионах России широко отмечаются праздники 
и памятные даты. Так, к праздникам относятся: Новый год (31 декабря – 8 января), 
День защитника отечества (23 февраля), Международный женский день (8 марта), 
Праздник весны и труда (1 мая), День России (12 июня), Международный день 
защиты детей (1 июля), День государственного флага Российской Федерации 
(22 августа), День знаний (1 сентября), День народного единства (4 ноября), 
День Конституции Российской Федерации (12 декабря). 

В Югре представители коренных малочисленных народов Севера отмечают 
традиционные праздники: Вороний день (вторая суббота апреля), Праздник 
трясогузки (первая неделя июня).

В России принято с почтением относиться к дням памяти и воинской славы 
русского оружия. Так в России и в Югре с глубоким уважением относятся 
к следующим датам: День снятия блокады Ленинграда (27 января), День 
космонавтики (12 апреля), День победы Красной армии и советского народа над 
нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов (9 мая), 
День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов (22 июня), День героев Отечества (9 декабря).

Во многих муниципальных образованиях имеются парки победы, Аллеи 
славы, мемориалы победы с постоянно горящим пламенем «Вечный огонь». 
Недопустимо вести себя вызывающее в обозначенных местах, трогать вечный 
огонь, цветы, нарушать порядок, пить, курить, выражаться нецензурно, кричать, 
танцевать и совершать иные действия неподобающие для мест памяти павшим 
воинам.

По состоянию на 1 января 2024 года в Югре 57 достопримечательных мест 
– 3 федерального значения, 45 регионального значения и 9 местного 
(муниципального) значения. В их составе 1366 памятников археологии 
и 69 памятников истории (священные места коренных малочисленных народов 
Севера).

В границах священных мест коренных малочисленных народов Севера 
запрещена хозяйственная деятельность и неподобающее поведение.

На территории автономного округа находятся памятники истории 
и культуры: музеи, театры, археологические комплексы. В Югре работает 
35 музеев и их филиалов. Большинство музеев – историко-краеведческие 
и этнографические.

В Ханты-Мансийске расположен этнографический музей под открытым 
небом «Торум Маа», основанный в 1987 году. Музей транслирует живую культуру 
коренных малочисленных народов Севера. Кроме экспонирования редчайших 



199

предметов, музей «Торум Маа» проводит обрядовые праздники коренных 
малочисленных народов Севера.

В округе расположены два государственных заповедника – «Юганский» 
и «Малая Сосьва», четыре природных парка, восемь заказников.

Ежегодно окружной центр становится площадкой международного 
киноискусства. В Югру съезжаются гости и участники фестиваля 
кинематографических дебютов «Дух огня».

В Югре центрами занятости населения автономного округа совместно 
с работодателями в местах нахождения иностранных работников установлены 
информационные уголки либо стенды, где размещаются и актуализируются 
по мере необходимости разъяснительные материалы по вопросам соблюдения 
общепринятых норм и правил поведения, направленных на профилактику 
правонарушений и действий экстремистского характера. В постоянном режиме 
в адрес работодателей через центры занятости населения направляется 
информация об изменениях в миграционном законодательстве. 

В автономном округе осуществляют свою деятельность 3 центра 
по адаптации иностранных граждан:

- АНО «Центр социальной и культурной адаптации иностранных граждан» 
(г. Сургут);

- АНО «Ресурсный центр поддержки НКО города Когалыма» (г. Когалым);
- АНО «Центр социальной и культурной адаптации и интеграции 

иностранных граждан «Единство» (Нягань).
С информацией о работе центров, а также получением иной необходимой 

для адаптации информацией можно ознакомиться на портале информационной 
системы «Мигрант», а также мобильного приложения «Мигрант». Портал 
и мобильное приложение включает в себя новостную и справочную информацию, 
в том числе направленную на профилактику правонарушений, экстремизма 
и терроризма. В приложении содержится информация об учреждениях 
и их локации на карте, в которых иностранные граждане могут получить услуги, 
о правилах поведения в принимающем сообществе, об основах русского языка, 
о проводимых в регионе мероприятиях. Система «Мигрант» доступна для 
скачивания в Google Play и App Store.

В автономном округе зарегистрировано 200 религиозных организаций. 
Ведущими конфессиями являются православие и ислам: 123 православные 
организации и 30 мусульманских. 

В целях отправления религиозных нужд и получения информации 
религиозного характера во всех городах и поселениях автономного округа 
имеются культовые объекты (в основном православные и исламские), в которых 
трудятся религиозные священнослужители. Информацию о местонахождении 
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культового объекта и контактных данных можно получить на портале 
информационной системы «Мигрант», а также в мобильном приложении 
«Мигрант».

Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал – «край земли» – так звучит в переводе с ненецкого языка нарусский 

название полуострова, что дал часть имени Ямало-Ненецкомуавтономному 
округу.

Административным центром является город Салехард, расположенный 
на Полярном круге.

Ямало-Ненецкий автономный округ занимает обширную площадь в 769 250 
кв. километров, что в полтора раза превышает территорию Франции или Испании.

Территория Ямала в основном равнинная, состоящая из тайги на юге 
и тундры на севере, с множеством озёр и болот, имеет и горную часть.

Горный массив Полярного Урала расположен на западе округа, простирается 
на 200 км и достигает высоты до 1,5 тыс. метров.

Округ располагается в трёх климатических зонах: арктической, 
субарктической и зоне северной полосы Западно-Сибирской низменности.

Климат определяется наличием многолетней мерзлоты, близостью 
холодного Карского моря, обилием заливов, рек, болот и озёр.

Климат округа отличает суровая, длительная зима и короткое, прохладное 
лето. Зима может длиться до восьми месяцев, температура воздуха может 
опускаться до минус 60 градусов Цельсия.
Численность, национальный и религиозный состав населения региона.

Численность населения округа составляет около 516 тыс. человек.
Плотность населения – 0,67 чел./кв. км. В автономном округе более 80% 

населения проживает в городах.
Национальный состав региона разнообразен. В округе проживают 

представители 126 национальностей и народностей. Наибольшую долю населения 
составляют русские – 49,6%, ненцы – 7,0%, татары – 3,7%, украинцы – 3,6%, ханты 
– 2,0%.

Ямал – историческая родина коренных малочисленных народов Крайнего 
Севера – ненцев, хантов, селькупов, сохранивших традиционные виды 
деятельности – оленеводство, рыболовство, пушное звероводство.

Большая часть населения является православными (78%), часть исповедует 
ислам (9%) и другие религии.

Люди разных национальностей и вероисповеданий на Ямале живут в мире 
и согласии.

Основные сферы экономической деятельности региона.



201

Ямало-Ненецкий автономный округ известен своими полезными 
ископаемыми, в первую очередь, углеводородами. Огромные запасы 
углеводородного сырья позволяют называть округ крупнейшей мировой 
ресурсной базой газа и нефти.

Арктический регион России сегодня – комфортная для проживания 
территория, бюджет которой традиционно носит ярко выраженную социальную 
направленность.

В округе развивается жилищное строительство, возводятся современные 
школы, больницы, спортивные сооружения. В отдалённых районах оказывается 
действенная социальная поддержка тем, кому она необходима.

Значимые региональные мероприятия, памятные события,
мемориалы и места, а также правила поведения иностранных граждан в них.
В декабре на Ямале отмечается День округа. 10 декабря 1930 года президиум 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета принял постановление 
«Об организации национальных объединений в районах расселения малых 
народностей Севера». В числе новых восьми национальных округов РСФСР 
в составе Уральской области был образован Ямальский (Ненецкий) округ 
с центром в селе Обдорск.

В день образования Ямало-Ненецкого автономного округа проводятся 
праздничные концерты, акции, флешмобы и другие мероприятия. В период с марта 
по апрель в округе широко отмечают День оленевода – традиционный ежегодный 
национальный праздник коренных жителей Ямала, проводящийся 
в муниципальных образованиях автономного округа.

Это знакомство с уникальной культурой, бытом, традиционным жизненным 
укладом коренных народов Севера. В основу праздника положены элементы 
традиционной праздничной обрядовой культуры народов Севера. Традиционно 
программа праздника включает в себя концертную программу, соревнования 
по национальным видам спорта (соревнования по национальной борьбе, прыжкам 
через нарты, метанию тынзяна на хорей), катание на оленьих упряжках, экскурсии 
в чум – традиционное жилище народов Севера, дегустация блюд традиционной 
кухни народов Севера.

Участие в культурно-досуговых мероприятиях позволяет лучше 
адаптироваться к новым условиям, расширяет кругозор и круг общения. На таких 
мероприятиях вы можете не только лучше познакомиться с культурой 
и традициями народов России, но и провести время с пользой.

Актуальная информация о культурных мероприятиях, проводимых 
на территории автономного округа, в виде интерактивной карты размещается 
на информационном портале департамента культуры Ямало-Ненецкого 
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автономного округа «Культура Ямала», доступном по ссылке: 
https://культураямала.рф/.

Организации, осуществляющие содействие адаптации в регионе.
В городе Муравленко действует местная общественная организация 

содействия социально-культурной адаптации и интеграции трудовых мигрантов 
«Содействие». В центре помощи юристы, педагоги и другие специалисты 
оказывают консультационные и культурно-просветительские услуги, готовы 
разъяснить порядок постановки на учет, получения справок и других документов. 
Также в центре можно пройти дополнительные курсы по русскому языку, истории 
России и основам законодательства страны.

За помощью также можно обратиться в мечети, действующие в автономном 
округе, где можно получить информацию о местных традициях и обычаях, 
правилах поведения, проводимых мероприятиях.

Религиозные организации.
На Ямале действует Региональное духовное управление мусульман 

автономного округа и входящие в его состав местные мусульманские религиозные 
организации. Практически во всех крупных населенных пунктах есть мечети 
и молельные помещения.

Челябинская область
Географическое положение

Челябинская область образована 17 января 1934 года. Областной центр 
– город Челябинск – расположен на расстоянии 1919 км от Москвы. Область 
находится в центре материка Евразии, в южной части Уральского хребта, 
на границе двух частей света – Европы и Азии. Одни населенные пункты 
находятся в Европе, а другие – в Азии. Юго-восточная часть Челябинской области 
имеет государственную границу – граничит с Республикой Казахстан. Область 
занимает площадь в 88,5 тыс.кв.км (0,5% площади России, сопоставимо 
с площадью Венгрии, Португалии, Австрии, больше в 2 раза территории Дании 
и Швейцарии, в 3 раза – Бельгии и Голландии) и простирается с юга на север 
на 490 км, с запада на восток – на 400 км. Челябинская область входит в состав 
Уральского федерального округа. 

Климат и преимущества физико-географических особенностей
Челябинская область расположена на большой удаленности от морей 

и океанов. Климат региона – умеренно континентальный и континентальный. 
Зима холодная, продолжительная. Средняя температура января на Южном Урале 
от -16 до -18 ºС. Лето теплое, на юго-востоке области жаркое. Средняя 
температура июля +17…+19ºС. Челябинская область обладает уникальными 
природно-климатическими условиями: живописные ландшафты, озера, леса, 
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пещеры и природные целебные источники. Это служит основой для развития 
туризма и отдыха. Северо-западную часть области занимают леса и горы, 
остальное – степи и лесостепи. В пределах области берут начало многочисленные 
реки. Самые крупные – Урал и Миасс. Но главное водное богатство – это озера. 
Челябинскую область называют «краем озер»: на ее территории насчитывается 
3170 озер, причем 98 из них имеют площадь более 5 кв. км, а самое крупное 
– Увильды – занимает 68 кв.км. Активно развивается горнолыжный спорт. Всего 
в области насчитывается около 20 горнолыжных комплексов, в том числе 
«Аджигардак», «Завьялиха», «Солнечная долина», которые отвечают самым 
высоким европейским стандартам и пользуются большой популярностью. Леса 
занимают 24% территории и расположены преимущественно в горной полосе. 
Уникальный набор природно-климатических условий обусловливает богатство 
животного мира. На территории Челябинской области представлен животный мир 
трех природных зон: горнолесной, лесостепной и степной. 

О численности, национальном и религиозном составе населения региона
В Челябинской области проживают представители 133 национальностей. 

По данным Всероссийской переписи населения, проведенной в 2020 году, 
численность населения Челябинской области составила 3466,4 тыс. человек, 
среди лиц, указавших национальную принадлежность, русские составляют 86,3% 
населения, башкиры – 4,3%, татары – 4,1%, казахи – 0,9%. Кроме того, 
на территории Челябинской области проживают представители коренного 
малочисленного народа – нагайбаки (0,2%). Национальный состав иностранных 
граждан в регионе так же характеризуется численным преимуществом граждан 
из государств-участников СНГ: Таджикистана – 39,3% (24 866), Казахстана 
– 17,3% (10 976), Узбекистана – 17,3% (10 975) и Кыргызстана – 10,6% (6 716). 
Доля иностранных граждан из дальнего зарубежья составляет 4,0% (2 700), 
из которых большинство граждан Китая – 2,3% (1 484) и Вьетнама – 0,29% (184).

Дополнительная информация для лектора
По данным Управления Минюста России по Челябинской области, 

на начало 2024 года в регионе было зарегистрировано 651 религиозное 
объединение, из них: 486 религиозных организаций и 165 религиозных групп. 
84,8% всех религиозных организаций, зарегистрированных в Челябинской 
области, представляют православие (действует четыре епархии: Челябинская, 
Троицкая, Златоустовская и Магнитогорская) и ислам (большинство входят 
в структуру Регионального духовного управления мусульман Челябинской 
области в составе Центрального духовного управления мусульман России, 
председателем которого является Раев Ринат Афраемович). 

Основные сферы экономической деятельности 
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Челябинская область является одним из наиболее развитых 
в экономическом отношении субъектов Российской Федерации. Современная 
структура производства сложилась с учетом исторически мощного 
производственного потенциала, удобного географического расположения 
и наличия квалифицированных кадров. Промышленное развитие обеспечивают 
металлургический, машиностроительный, топливно-энергетический, 
строительный, аграрно-промышленный комплексы. Обрабатывающие 
производства (металлургия, машиностроение) – базовый сектор экономики, 
который определяет экономическую специализацию региона. При явном 
преобладании промышленности область имеет развитое сельское хозяйство, 
особенно в зоне распространения черноземных почв, а также располагает 
богатыми и разнообразными природными ресурсами. Разведано более 
300 месторождений минерального сырья.

Значимые региональные, памятные события, мемориалы и места, а также 
правила поведения иностранных граждан в них

День рождения города Челябинска – 13 сентября (основан в 1736 году). 
Праздник обычно отмечается в выходные. В этот день по всему городу проводятся 
праздничные мероприятия, которые заканчиваются грандиозным фестивалем 
фейерверков. 

Ильменский фестиваль – фестиваль авторской песни, который проводится 
в середине июня (с 1973 года) на берегу Ильменского озера возле города Миасса. 
Участниками, членами жюри и гостями фестиваля в разные годы были такие 
известные барды, как Юрий Визбор, Александр Городницкий, Олег Митяев, 
Евгений Маргулис.

С 2012 года в городе Троицке ежегодно проводится Международная 
научно-практическая конференция «Расулевские чтения: ислам в истории 
и современной жизни России», посвященная исламскому просветителю, шейху 
Зайнулле Расулеву. 

Парижский полумарафон – фестиваль спорта в Челябинской области. 
Проводится в колоритном селе Париж Нагайбакского района. Забег собирает 
свыше двух тысяч участников из более чем 30 регионов России, а также 
Казахстана и Беларуси. В программе Парижского полумарафона дистанции 
на любой возраст и уровень подготовки. Центральным местом и точкой 
притяжения участников является башня связи «Ростелекома» – уменьшенная 
копия Эйфелевой башни. Именно отсюда любители бега отправляются на свои 
дистанции. Специально для гостей на протяжении всего полумарафона проходит 
насыщенная культурная и концертная программа, мастер-классы, интерактивы, 
работают точки питания с национальной кухней и ярмарка сувениров. Ежегодно 
в забеге принимают участие свыше 1400 человек из 7 стран мира.
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Всероссийский Бажовский фестиваль народного творчества – ежегодный 
двухдневный фестиваль, праздник народных культуры, искусства и творчества, 
проводимый в выходные конца июня на территории Челябинской области. 
Фестиваль назван именем известного уральского писателя-фольклориста Бажова 
Павла Петровича, собирателя народных фольклорных сказаний Урала и автора 
множества сказов. Фестиваль начал проводиться с 1993 года несколькими 
общественными организациями и имел частично обрядово-эзотерический 
характер. С 1999 года фестиваль приобрёл статус всероссийского с постоянным 
участием коллективов и народных умельцев со всей страны.

Петровские образовательные чтения – крупный общественно-церковный, 
образовательный форум, ставший знаковым событием для Южного Урала, 
проводится в городе Магнитогорске с 2013 года. История возникновения Форума, 
история Южного Урала связана с жизнью и духовным наследием 
священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого, 
Местоблюстителя Патриаршего престола, возглавлявшего Русскую 
Православную Церковь в самое сложное в истории России время с 1925 по 1937 
гг. Формат проведения конференции предполагает: проведение дискуссионных 
площадок, посещение памятных мест, связанных с судьбой и пребыванием 
священномученика Петра на уральской земле, проведение семинаров и мастер-
классов для сотрудников сферы образования, культуры и социальных 
учреждений, проведение концертов духовной музыки, организацию лекций 
преподавателей ведущих церковных и светских высших учебных заведений и др. 

На сегодня в Челябинской области свыше 200 особо охраняемых 
территорий, являющихся хранителями национального природного наследия, 
в том числе два заповедника-государственный Ильменский заповедник, 
расположен около города Миасс и историко-археологический музей-заповедник 
«Аркаим», два национальных парка «Таганай» и «Зюраткуль», 150 памятников 
природы.

Танкоград – такое неофициальное имя Челябинск получил в годы Великой 
Отечественной войны, когда на заводах стали выпускать танки вместо тракторов. 
Массовое производство танков Т-34 было освоено всего за 33 дня! По общим 
подсчётам каждая пятая машина, выпущенная для фронта, была сделана 
в Танкограде!

Памятник героям тыла Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. 
ИС-3 («Иосиф Сталин»), разработанный в 1944–1945 годах. Это последняя, 
тринадцатая по счету модель танка, созданная в годы войны. Памятник был 
открыт в канун 20-летия Победы, 8 мая 1965 года. Он посвящен подвигу 
тружеников тыла, работавших на предприятиях оборонной промышленности 
во время Великой Отечественной войны. На месте, где сейчас стоит монумент, 
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вручили боевое знамя бойцам 97-й танковой бригады перед ее отправкой 
на фронт. Расположен памятник на Комсомольской площади (Тракторозаводский 
район г. Челябинска). 

В память о челябинцах, не вернувшихся с полей сражений был зажжен 
Вечный огонь. Мемориал представляет собой чугунную звезду и бронзовый венок 
из листьев лавра и дуба. Позже рядом установили гранитные плиты с именами 250 
южноуральцев – Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. 
Ежегодно здесь проходят памятные и траурные мероприятия по погибшим 
героям. Расположен мемориал на Аллее Славы (Центральный район 
г. Челябинска). Вечный огонь символизирует память людей о павших в бою 
за Родину героях. 

Памятник добровольцам-танкистам, скульптор изобразил рабочего-
танкостроителя, который, еще не успев снять рабочий фартук, надел солдатские 
сапоги и шлем танкиста. Именно на этом месте в мае 1943 года бойцы 63-й 
челябинской добровольческой танковой бригады попрощались с земляками 
и отправились на фронт. Расположен памятник на пешеходной части улицы 
Кирова (Центральный район г. Челябинска).

Также нужно помнить о том, что Вечный огонь, – это не просто красивое 
место. Поэтому не стоит вести себя там как при посещении обычной местной 
достопримечательности. Одно дело, когда люди фотографируют Вечный огонь, 
делают около него памятное фото, и совсем другое – когда они начинают делать 
многочисленные селфи, замысловатые фотографии, позировать в разных ракурсах 
и прочее. Это совсем неуместно. И тем более нельзя бросать в Вечный огонь 
монетки. За попытки осквернения Вечного огня можно получить серьезное 
наказание. Как правило, в таком случае против правонарушителей возбуждается 
уголовное дело по статье 214 УК РФ «Вандализм». За этим может последовать 
ограничение свободы на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок 
до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок. Также хулиганов могут 
привлечь к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами 
умерших и местами их захоронения» с наказанием в виде ограничения свободы 
на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо 
принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.

Интересные факты о Челябинской области
В черте города Челябинска проходит граница Урала и Сибири. Самой 

«символичной» границей между двумя географическими регионами является 
Ленинградский мост. Он соединяет «уральский» и «сибирский» берега реки 
Миасс.

В Челябинской области находится самая крупная в мире каменная река. 
А точнее – хаотичное нагромождение огромных камней-валунов, напоминающее 
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русло реки. Длина ее более 6 километров, а ширина достигает 700 метров. «Течет» 
эта «река» – в окрестностях города Златоуста, национальном парке Таганай.

В нашем регионе верблюды не водятся, однако на флаге и гербе Челябинска, 
а также на флаге Челябинской области изображен именно верблюд. 
Это объясняется тем, что в XIX веке основным источником доходов города была 
торговля, благодаря которой здесь проходило множество верблюдов в составе 
караванов.

Самое солнечное место в области – город Троицк (2218 солнечных часов 
в году, больше, чем в Сочи).

В нашей области есть село под названием Париж, в котором стоит копия 
Эйфелевой башни.

Около города Коркино в Челябинской области находится самый глубокий 
в Европе и второй в мире угольный разрез. Сейчас его глубина достигает 
500 метров, диаметр воронки разреза – 1,5 километра.

Челябинск – единственный в России мегаполис, в центре которого 
сохранился полноценный лес. Речь идет о челябинском городском боре 
и находящемся в нём Парке культуры и отдыха имени Ю. Гагарина.

В Челябинской области расположен Коелгинский мраморный карьер, 
крупнейший по своим запасам в России. Ученые считают, что месторождение 
не иссякнет в ближайшие 350 лет. Коелгинский мрамор считается красивейшим 
в мире, из него построен московский Храм Христа Спасителя и Государственный 
Кремлевский дворец. 

Челябинск – метеоритная столица России (15 февраля 2013 года произошло 
падение метеорита, известного как Челябинский или Чебаркульский метеорит) 
– столкновение с земной поверхностью фрагментов небольшого астероида, 
разрушившегося в результате торможения в атмосфере Земли. 

В Национальном парке «Зюраткуль» наблюдается редкое природное 
явление – «ледяной фонтан». Из источника бьёт фонтан холодной воды, который 
зимой превращается в огромный ледяной столб высотой с пятиэтажный дом 
невероятного голубоватого оттенка. 

В завершении данного вопроса хочу подчеркнуть Челябинская область 
– один из самых многонациональных регионов страны. В области проживают 
представители многих десятков народностей страны и стран ближнего и дальнего 
зарубежья. В целях содействия развитию национальной культуры, национальных 
традиций, обычаев, национального языка и народных промыслов национальных 
меньшинств и диаспор в городах создаются национальные центры. И Челябинск 
не стал исключением. В нашем регионе есть национально-культурные центры, 
а также Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Дом 
дружбы народов Челябинской области» (г. Челябинск ул. Энгельса, д.39) 
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и Муниципальное казенное учреждение «Центр народного единства» 
(г. Челябинск ул. Салютная д. 22), которые оказывают консультационные услуги, 
работают над сохранением гармоничных взаимоотношений между разными 
народами и конфессиями, укреплением национальной идентичности.

Сибирский федеральный округ

Республика Алтай
Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит 

в состав Сибирского федерального округа. Территория – 92,903 тыс. км2. 
Расположена в центре Евразии, на юге Западной Сибири.

На северо-западе граничит с Алтайским краем, на северо-востоке 
– с Кемеровской областью – Кузбассом, на востоке – с Республикой Хакасия 
и Республикой Тыва, на юге – с Монголией и Китайской Народной Республикой, 
на юго-западе – с Казахстаном. 

Самая высокая гора – Белуха (Кадын-Бажы) – 4506 м, является высочайшей 
точкой Сибири.

Административный центр (столица) Республики Алтай – город Горно-
Алтайск. 

В Республике Алтай 1 город и 10 муниципальных районов (Кош-Агачский, 
Майминский, Онгудайский, Турочакский, Улаганский, Усть-Канский, Усть-
Коксинский, Чемальский, Чойский и Шебалинский).

Государственными языками в Республике Алтай являются русский 
и алтайский.

Государственный флаг Республики Алтай представляет собой 
прямоугольное полотнище из четырех горизонтальных полос: верхняя – белого 
цвета, нижняя – голубого, узкие полосы – белого и голубого цветов. 

Два цвета флага Республики Алтай соответствуют цветам Государственного 
флага Российской Федерации и подчеркивают, что Республика Алтай является 
субъектом Российской Федерации. 

Голубые полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер Алтая. 
Белые полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, любви 
и согласию народов Республики Алтай.

Государственный герб Республики Алтай является символом 
государственного суверенитета, выражает исторические традиции, особенности 
территории и проживающих народов.

Герб представляет собой сине – голубой круг, окаймленный узкой полоской 
золотистого цвета.

Это символ вечного синего неба Алтая. На сине – голубом фоне изображены:
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в верхней части круга трехглавая вершина Белухи – Юч Сюмера, 
символизирующая красоту и мощь родной земли;

в центре – грифон – Кан-Кереде с головой и крыльями птицы, и туловищем 
льва, олицетворяющий собой священную солнечную птицу, стерегущую покой, 
мир, счастье, богатство родной земли, покровительницу зверей, птиц и природы;

в нижней части круга – орнаментальное изображение двух самых больших 
рек Алтая – Бии и Катуни с их притоками;

между ними треножник – очаг – символ Родины, крепости и вечности 
родного дома;

волнистые линии под треножником – очагом – символ Телецкого озера – 
Алтын-Келя.

Туризм является одним из приоритетных направлений социально-
экономического развития Республики Алтай, что закреплено в Стратегии 
социально-экономического развития региона на период до 2035 года».

За 2023 год туристский поток составил 2,64 млн. посещений, что на 5,75% 
больше, чем в 2022 году (в 2022 году –2,49 млн. посещений).

В 2023 году количество коллективных средств размещения (гостиницы, 
туристические базы) составило 658 единиц по Республике Алтай, из которых 
29 объектов в г. Горно-Алтайске.

История поселения людей в межгорных долинах Алтая берет свое начало 
с древнекаменного века около 1,5 млн. лет назад. Именно таков предполагаемый 
возраст всемирно известной Улалинской стоянки, обнаруженной в Горно-
Алтайске. В VIII-III веках до н.э. Алтай населяли скифы-пазырыкцы – создатели 
алтайского звериного стиля. Гунно-сарматский период истории региона 
начинается с конца III века до н. э. Владыками Центральной Азии с VI века 
н. э. становятся потомки гуннов, предки алтайцев – тюрки.

Сохранившиеся элементы алтайского звериного стиля в традиционном 
искусстве современных коренных жителей подтверждают связь алтайских племен 
с остальными древними народами всего евразийского материка.

Алтай – прародина всех современных тюркских народов мира, где в 552 году 
древние тюрки создали свое государство – Тюркский каганат. Здесь 
сформировался первозданный язык тюрков, получивший распространение среди 
всех народов каганата благодаря появлению письменности в связи 
с государственностью тюрков, известной сегодня как «орхоно-енисейская 
руническая письменность». Все это послужило появлению в современном научном 
мире терминологии «алтайская семья» языков (входят 3 большие группы: японо-
корейская, тунгусо-маньчжурская, тюрко-монгольская) и дало возможность 
утвердиться в мировой науке научному направлению – алтаистике.
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Алтай в силу геополитического расположения – центр Евразии – в разные 
исторические эпохи объединял разные этносы и культуры.

Длительное время Алтай был центром государства калмыков 
– Джунгарского ханства. Русские первопроходцы называли алтайцев белыми 
калмыками. Под властью джунгаров южные алтайцы (алтай-кижи, телеуты 
и теленгиты) находились до 1756 года, а затем после падения Джунгарского 
государства добровольно стали подданными Российского государства. В отличие 
от них северные алтайцы (кумандинцы, тубалары, челканцы) значительно раньше 
вошли в состав России. Став подданными могучего государства, население Алтая 
оградило себя от посягательств иноземцев, а главное – избежало физического 
уничтожения со стороны цинских войск.

1 июня 1922 г. была образована Ойротская автономная область (столица 
– с. Улала) в составе Алтайского края. 2 марта 1932 года Ойратская АО была 
переименована в Ойротскую автономную область (столица – г. Ойрот-Тура), 
которая 7 января 1948 года была преобразована в Горно-Алтайскую автономную 
область, а её столица была переименована в Горно-Алтайск.

25 октября 1990 г. провозглашен суверенитет и преобразована в республику. 
C 3 июля 1991 г. – Горно-Алтайская ССР. В мае 1992 г. установлено название 
Республика Горный Алтай, с 12 декабря 1993 г. – Республика Алтай.

Республика имеет свою конституцию, принятую 7 июня 1997 года.
Население Республики Алтай– 210 765 человек (на 1 января 2024 года).
Республика Алтай многонациональный регион, здесь в мире и согласии 

проживают представители 86 национальностей: русские – 50,4%, алтайцы 
(совместно с коренными малочисленными народами) –38,7%, казахи – 6%, 
остальные национальности – менее 3% от населения региона.

Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации в Республике Алтай представлены пятью народностями 
(от общего числа проживающего в регионе населения): тубалары – 1,6%, 
теленгиты – 1,2%, челканцы и кумандинцы по 0,5%, шорцы – 0,1%.

На территории Республики Алтай зарегистрировано 62 религиозные 
организации: 29 местных православных религиозных организаций, 9 религиозных 
организаций мусульман, 8 буддистских организаций и другие.

Также в регионе зарегистрирована местная религиозная организация 
шаманов «Ырыс» (Счастье) Турочакского района Республики Алтай. Шаманизм 
считается традиционным верованием народов Алтая – алтайцев и коренных 
малочисленных народов. 

В культуре алтайских народов особое место занимает сам Алтай. Для них 
он – главный источник благополучия, силы и красоты. Именно Алтай, а точнее 
– его дух, даёт им пищу, одежду, кров, счастье и даже жизнь. Если алтайца 
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спросить «кто твой бог?», он ответит «менинг кудайым агашташ, ар-буткен, 
Алтай», что означает «мой бог – камень, дерево, природа, Алтай». Так отвечают 
алтайцы, традиции и обычаи которых наполнены всеобъемлющей любовью 
к своей земле.

С почитанием Алтая связан древний обряд «кыйра буулар» – привязывание 
ленточек на перевалах.

Привязывают их на деревья – берёзу, лиственницу или кедр. Есть целый ряд 
требований для человека, желающего исполнить этот обряд. В частности, 
он должен быть чистым, в его семье в течение года не должно быть смертей. Ленту 
привязывают с восточной стороны, ни в коем случае нельзя вешать её на ель или 
сосну. Есть требования и по размеру самой ленты. Вообще повязывать ленты 
лучше только в определенных местах и со знанием, но у нас существует проблема, 
когда каждый турист привязывает где попало и что попало, салфетки, платки, 
белье, тем самым засоряя природу, местные жители очень болезненно относятся 
к этому, поэтому просим вас не совершать подобные обряды, не зная его смысл 
и без специальных знаний.

Поскольку алтайцы верят в то, что у всего есть свой дух: у гор, воды и огня, 
они очень почтительно относятся ко всему окружающему. Очаг – не просто место 
приготовления еды. У алтайцев принято «кормить» огонь, благодарить его за тепло 
и пищу. Не удивляйтесь, если увидите, как женщина на Алтае бросает в огонь 
выпечку, кусочки мяса или жира – она его кормит! В то же время для алтайца 
недопустимо плевать в огонь, сжигать в нём мусор или переступать через очаг.

Алтайцы верят, что природа целебна, в особенности, аржаны – родники 
и горные озёра. Местные считают, что в них живут горные духи, а потому вода 
из них сакральна, может наделить даже бессмертием. Посещать аржаны можно 
только в сопровождении проводника и целителя. Ни в коем случае нельзя купаться 
в родниках, мыть ноги и другие части тела ниже шеи, только руки и лицо.

Нельзя рисовать на скалах и камнях красками и другими способами. 
Вы могли замечать, что на некоторых скалах есть надписи с именами и городами, 
это делают невежественные туристы. Несколько лет назад в регионе 
сформировалась группа добровольцев, которые тратят свое личное время 
и средства и стирают эти надписи, это очень трудоемкий процесс.

У алтайцев есть свои роды «сеоки», у каждого рода есть своя священная гора, 
свои духи-покровители. Женщинам запрещено подниматься на гору и даже стоять 
около неё босиком. При этом роль женщины очень велика, в представлении 
алтайцев она – священный сосуд, дарующий жизнь, и мужчина обязан 
её защищать. Отсюда и роли: мужчина – воин и охотник, а женщина – мать, 
хранительница очага.
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Традиционное жилище – восьмигранный алтайский аил, который имеет 
женскую (правую) и мужскую (левую) половину. Каждому члену семьи и гостю 
отводится своё место. Детей учат обращаться ко всем на «вы"», выказывая тем 
самым уважение к духам покровителей.

У алтайцев 4 основных праздника:
Эл-Ойын – всенародный праздник и фестиваль национальной культуры, 

на который приезжает очень много гостей, в том числе, других национальностей, 
проводится раз в два года. Атмосфера праздника словно переносит всех в другое 
временное измерение. Проводятся концерты, конкурсы, спортивные состязания 
и другие интересные мероприятия. Главное условие участия – наличие 
национального костюма.

Чага-Байрам – «Белый праздник», что-то вроде Нового года. Начинается 
он в конце февраля, в период новолуния, и главная цель его – поклонение Солнцу 
и Алтаю. Именно в период этого праздника принято привязывать кыйра-ленты, 
преподносить угощения духам на тагыле – алтаре. После совершения обрядов 
начинается народное празднование.

Дьылгаяк – языческий праздник, аналог русской масленицы. На этом 
празднике алтайцы сжигают чучело – символ уходящего года, веселятся, 
устраивают ярмарку, весёлые аттракционы и конкурсы.

Курултай сказителей – соревнования для кайчи. Мужчины соревнуются 
в навыках горлового пения, исполняют сказания под аккомпанемент 
национальных музыкальных инструментов. Кайчи пользуются на Алтае 
всенародной любовью и уважением. По приданиям даже шаманы побаивались 
устраивать обряды вблизи их жилищ – опасались не устоять перед великой силой 
их искусства.

Как я уже говорил Республика Алтай многонациональный регион и здесь 
уважают традиции и обычаи всех народов и конечно же отмечают такие праздники 
как Навруз, Ураза-Байрам, Курбан -Байрам.

Республика Тыва
Общие сведения о Республике Тыва
Название региона: Республика Тыва Региональный центр: город Кызыл
Население регионального центра: 114181 человек. Численность населения 

Республики Тыва по данным Росстата составляет 337 490 человек.
Расстояние от Москвы регионального центра: 4859 км Площадь: 170,5 тыс. 

км2. Автомобильный код: 17.
Географическое положение

Республика Тыва расположена Центральной Азии, на юге Восточной Сибири 
России, в верховьях реки Енисей.
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Республика Тыва входит в состав Сибирского федерального округа. По югу 
и юго-востоку – государственная граница с Монголией (протяженность 1371,2 км), 
на востоке регион граничит с Республикой Бурятия, на северо-востоке 
– с Иркутской областью, на западе – с Республикой Алтай, на северо-западе 
и севере – с Республикой Хакасия и Красноярским краем.

Столица Республики Тыва город Кызыл находится на расстоянии 846 км. 
(по трассе – 1468 км.) от центра Сибирского федерального округа города 
Новосибирска.

Климат
Основные особенности климата: резко континентальный, холодная, 

продолжительная и снежная зима, прохладное в горах, жаркое и засушливое 
в межгорных котловинах лето, малое количество осадков и большая амплитуда 
суточных и годовых температур. Среднегодовая температура воздуха −5,5 °C; 
абсолютный минимум/максимум −59/+38 °C Среднегодовое количество осадков 
составляет от 200 мм в котловинах, и до 1000 мм в горах. Наиболее благоприятное 
время года — поздняя весна и ранняя осень.

Численный, национальный и религиозный состав населения региона
Численность населения Республики Тыва по данным Росстата в 2024 году 

составляет 337 490 человек.
По данным Всероссийской переписи населения 2020-2021 гг. на территории 

Республики Тыва проживают представители 73 национальностей и этносов. 
Наиболее многочисленными национальностями в республике являются тувинцы 
и русские, а также проживают киргизы, хакасы, узбеки.

Буддизм – официальная религия Тувы Тувинский буддизм – региональная 
форма тибето-монгольского буддизма, сложившаяся на территории на территории 
Тувы в XVIII-XIX веках.

В настоящее время в Республики Тыва наиболее распространены 2 религии: 
буддизм и православие.

Основные сферы экономической деятельности региона
В структуре валового регионального продукта Республики Тыва на отрасли 

реального сектора экономики (промышленность, строительство, сельское 
хозяйство, транспорт) приходится более 51,5%, доля социальной сферы – 29,1%, 
государственного управления – 18,4%.

Первозданная природа, большое количество природных и археологических 
памятников, обширные охотничьи угодья – всё это создает основу для развития 
в регионе внутрироссийского и международного туризма. К основным 
туристическим достопримечательностям и культурно- этнографическим объектам 
Тувы относятся: биосферный заповедник «Убсунурская котловина», 
древнескифский памятник курган Аржаан-2, остатки уйгурских крепостей, 



214

Верхне-Чаданское хурээ (Устуу Хурээ), орхоно-енисейская письменность (около 
150 камней с письменами), «Скалы- верблюды», дорога Чингисхана, буддийские 
монастыри (хурээ), Национальный музей им. Алдан-Маадыр Республики Тыва.

Значимые региональные мероприятия, памятные события, мемориалы, 
места, правила поведения иностранных граждан в них

К основным государственным праздникам и торжественным мероприятиям, 
приуроченных к памятным датам в истории народов России можно отнести: 
Новогодние праздники, Рождество Христово, Крещение Господне, Шагаа, 
Международный женский день, Широкая Масленица, День защитника Отечества, 
День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Праздник Весны и Труда, 
Пасха, День Победы в Великой Отечественной войне, День народного единства 
и т.д.

Также ежегодно отмечаются национальные праздники и фестивали такие 
как:

Фестиваль «Устуу-Хурээ» – фестиваль, в котором проявляется все 
великолепие и величие самобытных культур, проводится в Республике Тыва 
с 1999 года. Фестиваль возник в русле идеи восстановления развалин некогда 
величественного буддийского храма в Чадане;

Наадым – ежегодный национальный праздник животноводов, в ходе 
которого можно насладиться соревнованиями по национальной борьбе «Хуреш», 
конными скачками, стрельбой из лука и современными видами спорта: волейбол, 
баскетбол, футбол, легкая атлетика. А также конкурс на лучшее оформление юрты.

Праздник Нового года «Шагаа». Дата проведения праздника рассчитывается 
ламами по лунному календарю, а вот само празднество, как правило, начинается 
днем накануне Шагаа. И включает спортивные состязания (по национальным 
видам спорта: тевеку, метанию аркана, борьба хуреш, стрельба из лука).

Масленица – это восточнославянский традиционный праздник проводов 
зимы и встречи весны. Он отмечается в течение недели. Его начало зависит от даты 
празднования Пасхи. Дату начала праздника отсчитывают от даты Пасхи, нужно 
отнять 56 дней. В 2024 году Масленица отмечалась с 11 по 17 марта.

В городе Кызыле расположен Мемориальный комплекс «Площадь Победы». 
Он был открыт 8 мая 1975 года и представляет собой композицию из 6 гранитных 
стел, на которых высечены имена 3 254 солдат, ушедших воевать с фашизмом 
из Тувинской Народной Республики. На мемориальном комплексе установлены 
бюсты Героев Советского Союза Ч. Н. Хомушку, М. А. Бухтуева, Т. Б. Кечил-оола, 
Н. Н. Макаренко.

Правила поведения иностранных граждан при посещении мемориалов: 
При посещении мемориалов и Вечных огней не следует совершать действия, 

приводящие к изменению их ландшафта.
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Не нарушать спокойствие местности криками и шумными возгласами.
Не сидеть и не ходить по плитам, это неуважение к памяти погибших.
Не оставлять после себя надписи на плитах, камнях, деревьях. 
Главное правило для всех граждан — это уважение и понимание того места, 

куда Вы пришли.
Религиозные организации
На сегодняшний день на территории Республики Тыва зарегистрировано 

72 религиозных организаций. К основным религиозным организациям Республики 
Тыва можно отнести следующие. – Централизованная буддийская религиозная 
организация «Управление Камбы-Ламы Республики Тыва». Организация 
образована 25 марта 2002 года. Камбы-Ламой Тувы (религиозный глава) является 
Сарыглар Сергек Олегович.

- Кызыльская епархия Русской православной церкви (Московский 
Патриархат), объединяющая приходы и монастыри в пределах Тывы. Она была 
образована в октябре 2011 года путём выделения из состава Абаканской епархии. 
Епархиальный центр – город Кызыл. Епархиальный архиерей имеет титул 
«Кызыльский и Тывинский». Правящий Архиерей Кызыльской епархии 
– Архиепископ Корейский Феофан.

- Централизованная религиозная шаманская организация Тувы «Управление 
Верховного Шамана». Организация образована 30 мая 2019 года. Верховным 
шаманом Республики Тыва является Дочун-оол Кара-оол Тюлюшевич.

Республика Хакасия
Республика Хакасия, субъект Российской Федерации, занимает 

значительную часть Хакасско-Минусинской котловины, в пределах северо- 
западных отрогов Саяно-Алтайского нагорья.

Протяженность территории с севера на юг – 460 км, с запада на восток 
(в наиболее широкой части) – 200 км. На севере, востоке и юго-востоке Хакасия 
граничит с Красноярским краем, на юге – с Республикой Тыва, на юго-западе 
– с Республикой Алтай, на западе – с Кемеровской областью. Республика Хакасия 
входит в состав Сибирского федерального округа.

Разнообразие климатических и растительных зон – от высокогорья 
с круглогодичными ледниками и снегом, тундры, лесов и лесостепей до степей 
с древними могильниками – характерно для республики.

Климат в Хакасии резко континентальный, с сухим жарким летом 
и холодной малоснежной зимой. Средняя температура воздуха июля +17,9°С, 
января –18,9°С.
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Преобладающий рельеф местности – степи, горы и тайга. Саянские горы, 
высота которых порой превышает 2000 м, занимают две трети территории 
республики.

 Самые крупные реки Хакасии – Енисей, Абакан, Чулым и Томь. 
В республике более 500 озер, рек и мелких речушек. Общая протяженность рек 
– 8 тыс. км.

Площадь Республики Хакасия 61 569 км2. Это 0,4% от территории 
Российской Федерации.

Территория Хакасии разделена на 8 районов.
Всего на территории республики 271 населенный пункт.
Из них только 5 городов – Абакан, Абаза, Саяногорск, Сорск, Черногорск.
Численность населения Хакасии составляет 532,4 тыс. человек, в том числе 

в г. Абакане – 163,2 тыс. человек. Плотность населения – 8,7 человека на 1 км2.
Хакасия – один из уникальных в природно-ресурсном отношении регионов 

Российской Федерации. Только в разведанных месторождениях сосредоточено 
25 процентов общероссийских запасов молибдена, 27 процентов барита, 
13 процентов облицовочных камней, 6,5 процента бентонита, 3 процента 
каменного угля.

 Ведется добыча железа, золота, минеральных и радоновых вод, барита, 
мрамора, гранитов. Разведаны месторождения меди, фосфоритов, свинца, цинка, 
асбеста, гипса, нефрита, жадеита. Имеются разведанные запасы нефти и газа. 
Республика располагает значительными ресурсами пресных подземных 
и поверхностных вод. Имеются практически все виды водных объектов – горные 
реки, каровые озера, реки предгорий, водные объекты с равнинным типом режима. 
Основная водная артерия – река Енисей.

Историческое развитие народов Хакасии протекало в относительно 
благоприятных климатических условиях, и в ходе этого развития, создано 
уникальное культурное наследие, представляющее бесценный ресурс для развития 
региона. Поэтому основу культурного наследия Хакасии составляют природно-
археологические ландшафты, составленные из десятков тысяч археологических 
объектов.

История Хакасии одна из древнейших на территории России. Именно 
историческая и культурная составляющая являются «Пятой стихией», которая 
объединяет вокруг себя остальные четыре: Землю, Воду, Огонь и Воздух. 

Алтайский край
Алтайский край – один из крупных регионов России, занимающий 21 место 

среди субъектов по размерам занимаемой территории. Площадь Алтайского края 
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составляет 167 996 кв.км., что больше территории Республики Таджикистан, 
площадь которой – 143 100 кв.км.

Наш край расположен в азиатской части России, на юго-востоке Западной 
Сибири, в 3419 км. от столицы – г. Москвы. На севере край граничит 
с Новосибирской областью, на востоке – с Кемеровской областью, на юго-востоке 
– с Республикой Алтай. Алтайский край является приграничным регионом, 
государственная граница с Республикой Казахстан проходит на западе 
и юго-западе, ее протяженность составляет 843, 6 км. Климат в регионе – 
умеренный резко континентальный, преобладает малооблачная погода.

Территория региона начала активно осваиваться 300 лет назад, во второй 
половине 18 века образован Алтайский горный округ, в состав которого входили 
современные Алтайский край, Новосибирская и Кемеровская области, часть 
Томской и Восточно-Казахстанской областей. В 1917 году образована Алтайская 
губерния с центром в г. Барнауле. С 1925 по 1937 годы Алтайская губерния 
входила в состав Западно-Сибирского края. Как самостоятельный регион 
Алтайский край образован 28 сентября 1937 года. 

Исторической особенностью нашего края является многообразие 
национального состава и религиозной принадлежности населения. На территории 
Алтайского края в мире и согласии проживают представители 
131 национальности. При этом русское население составляет 86% населения края. 
В десятку наиболее многочисленных национальностей входят немцы – 1,2%, 
украинцы – 0,5%, казахи (0,25%), таджики (0,24%), армяне (0,23%), татары 
(0,16%), азербайджанцы (0,14%), цыгане (0,09%) белорусы (0,07%), и мордва 
(0,05%). Кроме того, на территории региона в г. Бийске, Красногорском 
и Солтонском районах проживает 1234 человека, представляющих коренной 
малочисленный народ – кумандинцев. Общая численность населения края 
по данным на 2024 год составляет 2 115 308 человек. Городское население края 
составляет 59, 3%. 

В крае действуют религиозные организации 22 конфессий. Преобладающее 
положение занимает Русская Православная церковь (300 организаций). Кроме 
того, в крае действуют 11 мусульманских религиозных организаций. Мечети 
действуют в городах Барнауле, Рубцовске, Славгороде, Кулундинском 
и Михайловском районах Алтайского края.

Алтайский край входит в состав Сибирского федерального округа и Западно-
Сибирского экономического района.

Основные сферы экономической деятельности края: растениеводство 
и животноводство. Алтайский край является самым крупным 
сельскохозяйственным регионом России. Здесь традиционно производятся зерно, 
молоко, мясо, выращиваются пшеница, гречиха, сахарная свекла, подсолнечник, 



218

лен, рапс и соя. В крае самая большая пашня в России площадью 6,5 млн. гектаров. 
Наш край входит в пятерку регионов по поголовью крупного рогатого скота 
и занимает четвертое место среди регионов по производству молока. 

Промышленность в крае представлена машиностроением, производством 
пищевых продуктов и другими направлениями.

Алтайский край славен такими выдающимися людьми как Иван Иванович 
Ползунов, создавший в 1764-1766 годах первую в России паровую машину 
и первый в мире паровой двигатель, способный работать без вспомогательного 
гидравлического привода, космонавт № 2 Герман Степанович Титов, создатель 
известного на весь мир автомата Михаил Тимофеевич Калашников, писатель 
и режиссер Василий Макарович Шукшин, поэт Роберт Иванович Рождественский.

Ежегодно в крае проводится множество мероприятий, направленных 
на сохранение и развитие культур народов, проживающих в регионе, укрепление 
межнационального, межконфессионального согласия.

Одним из самых масштабных этнокультурных мероприятий в Алтайском 
крае является Всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на 
Бирюзовой Катуни». Он проходит ежегодно с 9 по 12 июня в живописном 
Алтайском районе Алтайского края на территории Особой экономической зоны 
«Бирюзовая Катунь». Учредителем фестиваля является Правительство Алтайского 
края. Цель фестиваля – создание единого этнокультурного пространства 
на территории Алтайского края на основе идей единства и дружбы народов 
и российского патриотизма, гармонизация межнациональных отношений, 
содействие диалогу между представителями различных этнических общностей. 
Фестиваль проходит на территории туристических комплексов региона и включает 
в себя праздник русского фольклора, творческую встречу и выставку 
этнокультурных объединений, выставку-ярмарку, международную научно-
практическую конференцию, казачий сход «Проснулася станица». Кульминацией 
праздника 12 июня является гала-концерт «День России на Бирюзовой Катуни». 
В фестивале участвуют национально-культурные объединения, общественные 
организации, творческие коллективы и народные мастера из 20 регионов 
Российской Федерации, Казахстана и Киргизии. Фестиваль ежегодно привлекает 
более 1000 участников и 5000 гостей.

Каждый год в июле в память об известном земляке, писателе, актере 
В.М. Шукшине в с. Сростки Бийского района проводятся Шукшинские дни 
на Алтае. Мероприятие включает Всероссийский кинофестиваль, творческие 
встречи с писателями и кинематографистами, кинопоказы, мастер-классы, 
творческие лаборатории и музейные программы. В родное село 
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В.М. Шукшина Сростки приезжают тысячи гостей, поклонников его таланта 
из многих регионов России, дальнего и ближнего зарубежья. Завершается 
кинофестиваль на горе Пикет в с. Сростки, где подводятся итоги кинофестиваля.

9 августа территориально-соседские общины коренного малочисленного 
народа Севера, Сибири и Дальнего Востока – кумандинцы, проживающие 
в Алтайском крае, проводят ежегодный краевой фестиваль кумандинской 
культуры, посвященный Международному Дню коренных народов мира.

В фестивале ежегодно участвуют свыше 200 представителей коренного 
народа Алтая из Бийска, Красногорского и Солтонского районов края. 
Организатором фестиваля выступают территориально-соседские общины 
коренного малочисленного народа кумандинцев. Фестиваль способствует 
сохранению уникальной кумандинской культуры, передаче знаний и опыта 
молодым членам общины, а главное, привлечению молодежи к проблемам 
духовного возрождения кумандинского народа, воспитанию патриотизма и любви 
к Родине.

Красноярский край
Красноярский край один из крупнейших субъектов Российской Федерации 

(почти 2,4 млн. кв. км, 14% территории страны), по площади уступающий только 
Республике Саха (Якутия), а по протяжённости с юга на север (почти 3 тысячи 
километров) не имеет себе равных.

Немало районов Красноярского края по своей площади сопоставимы 
с целыми государствами. Так, Туруханский муниципальный район по территории 
больше Республики Таджикистан, а Таймырский муниципальный район 
– Франции. Географический центр России расположен на территории края 
– у оз. Виви в Эвенкийском муниципальном районе. Крайняя северная точка 
страны – мыс Челюскин – также находится в Красноярском крае.

Через весь регион с юга на север протекает река Енисей, исток которой 
находится в Республике Тыва.

Это – крупнейший водораздел между Западной и Восточной Сибирью.
Красноярский край богат природными ресурсами, главным из которых 

является лес. Помимо него в регионе свыше 1200 месторождений полезных 
ископаемых. Среди них – чёрные и цветные металлы, нефть, газ и уголь, 
благородные металлы, строительный материал.

В связи со значительной протяжённостью края с юга на север, климат 
в регионе разнообразен и включает несколько климатических зон. На юге он более 
тёплый и благоприятный для сельского хозяйства и отдыха. В центральной части 
лето короткое и жаркое, зима продолжительная и холодная. На крайнем севере 
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суровый климат, на который оказывают воздействие арктические воздушные 
массы.

Первые поселения людей на территории Красноярского края появились 
100 тысяч лет назад. Образ жизни местных жителей менялся на протяжении веков. 
С присоединением Западной Сибири в XVII в. началось освоение русскими 
Приенисейского края. Создаются остроги Туруханский (1607 г.), Енисейский 
(1619 г.), Красноярский (1628 г.), Абаканский (1707 г.).

В 1822 г. создана самостоятельная Енисейская губерния с центром 
в Красноярске. В XIX в. развивалась золоторудная промышленность, активно 
строились каменные здания в городах, здесь находились в ссылке декабристы 
и другие политические заключённые, которые внесли свой вклад в культурное 
развитие края.

Со строительством Транссибирской железной дороги и проведением 
Столыпинской аграрной реформы в Сибирь хлынули десятки тысяч переселенцев. 
Все это дало большой толчок в развитии экономики и культуры Енисейской 
губернии. Возникли Минусинский (1877 г.) и Красноярский (1889 г.) 
краеведческие музеи, первые театры в Красноярске (1852 г.) и Минусинске (1882 
г.). Переживает расцвет творчество великого художника Василия Ивановича 
Сурикова.

Не обошли стороной Приенисейский край бурные революционные события 
начала XX в. – революции 1905 и 1917 годов. А в период гражданской войны 
(1918-2020 гг.) в регионе развернулось массовое партизанское движение. После 
войны Енисейская губерния была упразднена. 7 декабря 1934 г. был образован 
Красноярский край. В годы индустриализации возникли крупные промышленные 
предприятия.

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в Красноярском крае 
сформировано около 40 воинских формирований. В регион были эвакуированы 
многие заводы и вузы. А в августе 1942 г. было предотвращено нападение 
немецкого линкора на самый северный порт СССР – Диксон. Через Красноярск 
действовал воздушный мост «АлСиб» по переброске самолетов с Аляски на фронт.

В послевоенные годы продолжилось индустриальное развитие 
Красноярского края – возникло немало новых промышленных предприятий. В этот 
период возникли новые учреждения науки и культуры – университет, институт 
цветных металлов, институт искусств, университет науки и технологий, аграрный 
институт, театр оперы и балета, филармония и т.д.

Большой вклад в развитие региона внесли представители различных 
народов.

Развитие Красноярского края продолжается и в настоящее время. Важным 
этапом стало проведение в столице края Всемирной зимней универсиады 2019 г. 
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Построен современный горнолыжный курорт, открыт зоопарк. Крупнейшим 
центром науки и образования в Сибири становится Сибирский федеральный 
университет.

В Красноярском крае развивается современная многоотраслевая экономика. 
Крупнейшими предприятиями являются ГМК «Норильский никель», 
АО «РУСАЛ», Богучанский алюминиевый завод, ОАО «Красцветмет», 
ООО «Красноярский металлургический завод». В крае добывается около 90% 
российского объёма платины, 70% никеля, 40% меди, 35% первичного алюминия, 
20% золота.

Функционирование значительного числа крупных предприятий 
металлургического комплекса требует и стабильной высококачественной 
энергетической системы – в крае функционирует две гидроэлектростанции 
– Красноярская и Богучанская. Кроме этого функционируют ОО «Сибирская 
генерирующая компания», Берёзовская ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2, Назаровская 
ГРЭС.

Помимо этого, осуществляется промышленная добыча нефти и газа, 
функционирует ряд крупных нефтяных и угледобывающих предприятий. 
В строительном комплексе зарегистрировано свыше 7 тысяч организаций, 
в т.ч. 400 – по производству строительных материалов. Функционируют крупные 
лесоперерабатывающие предприятия.

Красноярск, являясь крупным логистическим и транспортным узлом, 
обеспечивает транзит грузов железнодорожного, автомобильного 
и авиатранспорта, Помимо этого, развит речной и морской транспорт по Енисею 
и Северному морскому пути.

В Красноярском крае развит аграрный сектор. Он полностью обеспечивает 
потребности населения региона в зерне, картофеле, яйцах, в значительной степени 
– молоком и мясом. Работает 400 крупных сельскохозяйственных организаций 
и 350 тысяч личных подсобных хозяйств.

Население края составляет около 2,9 млн чел. (перепись 2020 года). 
Основная его часть (почти 2,3 миллиона) проживает в городской местности. 
Национальный состав региона – 169 народов. Подавляющее большинство 
населения – русские – 2,5 млн. человек (93,6%). Коренными малочисленными 
народами Севера являются: долганы, кеты, нганасаны, ненцы, селькупы, чулымцы, 
эвенки и энцы (общая численность 16 тыс. чел. или 0,6% населения). 
По официальным данным в крае проживают татары (0,8%), таджики (0,5%), 
азербайджанцы (0,5%), украинцы (0,5%), киргизы (0,4%), немцы (0,4%), армяне 
(0,3%), узбеки (0,3%) и многие другие народы.
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Помимо этого, ежегодно в регионе на учебу или работу приезжает свыше 
40 тыс. иностранных граждан, преимущественно из Таджикистана, Кыргызстана 
и Узбекистана.

Красноярский край – многонациональный и поликонфессиональный регион. 
Здесь созданы условия для поддержки культуры любой национальности. Работает 
90 национально-культурных объединений, имеются различные переговорные 
площадки и общественные советы.

По вероисповеданию большинство населения Красноярского края считает 
себя православными (70%), на долю мусульман приходится почти 4%. Имеются 
также приверженцы Армянской апостольской церкви, буддисты, иудеи, 
протестанты, католики, старообрядцы и другие. В регионе официально 
зарегистрировано 343 религиозные организации.

Интересен исторический центр Красноярска. На площади Мира находятся 
Культурно-исторический центр, Большой концертный зал филармонии, музей- 
пароход «Святитель Николай», памятники руководителю первой русской 
кругосветной экспедиции Н. П. Резанову и писателю В. П. Астафьеву. Из музеев 
наиболее известны музей «Мемориал Победы», Красноярский краеведческий 
музей (основан в 1889 г.) и Минусинский краеведческий музей 
им. Н.М. Мартьянова (основан в 1877 г.), художественный музей 
им. В.И. Сурикова, музей-усадьба В.И. Сурикова, литературный музей, 
мемориальный комплекс В. П. Астафьева в Овсянке.

В парковой зоне наиболее известен Национальный парк «Столбы» 
с живописными скалами. Рядом с ними находятся Парк флоры и фауны «Роев 
ручей» – самый крупный зоопарк Сибири, Фан-парк «Бобровый лог» – крупный 
горнолыжный комплекс (подъемник, смотровые площадки). А на острове 
р. Енисей расположен Татышев-парк с многочисленными спортивными 
площадками и специальными зонами для проведения масштабных национальных 
праздников.

Среди других Красноярского края достопримечательностей Караульная гора 
с часовней Параскевы Пятницы (смотровая площадка), исторический квартал 
с сохранившейся старой деревянной застройкой, самая длинная в России лестница, 
ведущая на Торгашинский хребет, самый большой флаг России на Николаевской 
сопке.

Первый деревянный острог был заложен казаками у подножия Караульной 
горы в месте впадения реки Кача в Енисей. Свое название гора получила потому 
что на ее вершине стояла сторожевая вышла, откуда сигналили об угрожающих 
острогу набегах кочевников. Позднее там поставили сигнальную пушку. Сегодня 
эта традиция восстановлена. В 12.00 поставленное на горе орудие дает выстрел, 
означающий полдень.
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Часовня Параскевы Пятницы является символом г. Красноярска. 
Ее изображение поместили на 10-рублевую купюру Российской Федерации.

Иркутская область
Иркутская область – административно-территориальное образование, 

входящее в состав Российской Федерации на правах её равноправного субъекта. 
Входит в состав Сибирского федерального округа.

Иркутская область была образована 26 сентября 1937 года. День Иркутской 
области отмечается 27 сентября.

Административный центр Иркутской области – город Иркутск. Из крупных 
городов также стоит выделить – Ангарск, Братск, Усть-Илимск, Тулун, Черемхово.

Площадь Иркутской области составляет 774 846 км2, что в 9 раз больше 
площади Азербайджана, в 5,5 раз больше Таджикистана, в 4 раза больше Киргизии, 
практически в 2 раза больше площади Узбекистана и это всего 4,52% 
от территории всей России.

Озеро Байкал является достоянием и гордостью Иркутской области. Оно 
является самым глубоким озером планеты. Максимальная глубина составляет 1642 
метра, что в пять раз превосходит высоту Эйфелевой башни. Здесь сосредоточено 
19% мирового запаса пресной воды. Если всю воду, содержащуюся в Байкале, 
разделить на всех граждан России, то на каждого придётся около 166,4 тыс. 
кубометров воды, что составляет примерно 2773 железнодорожных цистерн 
по 60 тонн каждая. Вода Байкала отличается необыкновенной чистотой 
и прозрачностью. Озеро занимает площадь в 31722 км². Это чуть больше площади 
таких стран, как Албания или Армения. Байкал является мировым наследием, 
его красота удивляет, его природа поражает. Когда находишься на его берегу, 
то чувствуешь его силу. Это не просто озеро, это жемчужина Сибири.

Климат Иркутской области – континентальный и резко континентальный. 
Тёплый период со среднесуточными температурами выше 10 °С составляет всего 
три месяца в году. Для Иркутской области характерны резкие перепады годовых 
температур.

Численность населения Иркутской области составляет 2 330 537 человек 
по состоянию на 1 января 2024 года. Городское население составляет 77,4% 
по состоянию на 1 января 2024 года.

На территории Иркутской области по данным Всероссийской переписи 
населения 2020 года проживают представители более 130 национальностей. Всего 
в России более 190 национальностей. По национальному составу 80,89% 
населения составляют русские, 3,2% – буряты, 0,52% – татары, 0,41% – украинцы, 
0,3% – таджики, 0,22% – армяне. На территории Иркутской области есть места 
компактного проживания чувашей, белорусов, поляков, голендров. Численность 
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коренных малочисленных народов Иркутской области составляет 1 803 человека: 
эвенков – 1 144 человека и тофаларов (тофов) – 659 человек. Представители 
коренных малочисленных народов Иркутской области компактно проживают 
в восьми муниципальных районах Иркутской области: тофалары 
– в Нижнеудинском; эвенки – в Катангском, Качугском, Казачинско- Ленском, 
Усть-Кутском, Мамско-Чуйском, Бодайбинском и Киренском. В Иркутской 
области действуют порядка 120 национально-культурных общественных 
объединений.

Наиболее активными и крупными диаспорами и организациями, имеющими 
филиалы на территории региона, являются:

Региональная общественная организация «Иркутское товарищество 
белорусской культуры им. Я.Д. Черского»;

Иркутская областная общественная организация «Центр бурятской 
культуры» Иркутской области;

Иркутская областная общественная организация «Татаро-башкирский 
культурный центр»;

общественная организация «Национально-культурная автономия чувашей 
Иркутской области «ЮЛТАШ»;

Иркутская областная общественная организация «Азербайджанский 
конгресс Иркутской области»;

Иркутская областная общественная организация «Таджикское национально-
культурное общество «Соотечественник»;

Иркутская региональная общественная организация «Союз содействия 
коренным малочисленным народам Севера Иркутской области».

Национально-культурные организации играют существенную роль 
в развитии межнациональных отношений в области, ведут большую работу 
по сохранению и развитию самобытной этнической культуры, укреплению 
этноконфессиональных отношений в регионе, а также проводят правовое 
просвещение среди своих соотечественников.

На базе государственного бюджетного учреждения культуры Иркутской 
областной государственной универсальной научной библиотеки 
им. И.И. Молчанова-Сибирского действует Центр межнационального 
сотрудничества, в котором проводятся занятия по обучению нормам культуры 
поведения в российском социуме; базовым знаниям русского языка, основам 
истории, культуры, законодательства России, цифровой грамотности. Любой 
человек может обратиться в этот центр. Записаться на занятие или получить 
консультацию о работе Центра межнационального сотрудничества можно 
по телефону 8 (964) 100-45-50.
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В настоящее время в Иркутской области действуют более 380 религиозных 
объединений. Религиозные объединения региона относятся 
к 22 конфессиональным направлениям и деноминациям среди которых:

Иркутская, Братская и Саянская епархии Русской православной церкви 
(Московский Патриархат), образующие Иркутскую митрополию;

Централизованная организация мусульман «Байкальский муфтият»;
общины Буддийской традиционной Сангхи России;
Совет шаманских общин Иркутской области епархия св. Иосифа Римско-

Католической церкви; протестантские религиозные течения.
В регионе ежегодно проводятся различные этнокультурные мероприятия 

такие, как чувашский праздник культуры «от Акатуя до Чуклеме», бурятские 
– Сагаалган и Сурхарбан, православный – Троица, татарский – Сабантуй, 
тофаларский – Аргамчи-Ыры, тюркский и персидский – Навруз, армянский 
– Вардавар, белорусский – Багач, узбекский – «Ковун сайли», дни киргизской 
культуры, фестиваль таджикской национальной культуры «От Памира 
до Байкала», а также межнациональные праздники Фестиваль национальных 
культур «Созвездие дружбы», Фестиваль родных языков, Фестиваль дружбы 
народов Прибайкалья.

Большой след в истории Иркутской области оставило советское прошлое. 
Наш регион – это место великих строек Советского Союза. В Тайшете (город 
на западе области) начинается Байкало-Амурская магистраль (БАМ), которую 
строили всем Союзом. Молодые ребята, комсомольцы, со всех уголков СССР 
съезжались сюда, чтобы внести свой вклад в историю. Крупные города области 
Братск и Ангарск был также построены в советские годы.

Иркутяне всегда с трепетом и уважением относились к истории нашего 
общего советского прошлого. Наши деды, прадеды вместе воевали в годы Великой 
Отечественной войны. В центре города Иркутска находится мемориалам «Вечный 
огонь» в честь подвига советского народа, сражавшегося с немецким фашизмом.

Сегодня Иркутск носит почетное звание «Город трудовой доблести». 
Оно присваивается российским городам, жители которых внесли весомый вклад 
в достижение Победы в Великой Отечественной войне, проявили массовый 
трудовой героизм, налаживая на предприятиях производство военной 
и гражданской продукции.

На сегодняшний день, Иркутская область относится к экономически 
развитым регионам Сибирского федерального округа и страны в целом. Наш 
регион обладает высоким интеллектуальным, промышленным и природно-
ресурсным потенциалом, имеет ряд конкурентных преимуществ. Относительно 
низкая стоимость энергоресурсов, что обусловлено наличием каскада 
гидроэлектростанций на территории области. Энергосистема Иркутской области 
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является одной из крупнейших в России, включает в себя 14 действующих 
тепловых электростанций и 4 гидроэлектростанции, объединенных 
на параллельную работу электрическими сетями напряжением 500, 220, и 110 кВ.

Наш регион – один из богатейших регионов России по запасу природных 
ресурсов. Здесь сосредоточены крупнейшие запасы золота, леса, природного газа, 
угля и нефти, а также редких полезных ископаемых.

Иркутская область обладает мощным промышленным комплексом, в том 
числе в сфере машиностроения, металлургии, химии и нефтехимии, 
горнодобывающей промышленности, агропромышленного комплекса. В регионе 
развито транспортно-логистическое направление (БАМ, Транссиб, автомобильные 
трассы федерального значения, международные аэропорты в Иркутске и Братске).

Еще одним из конкурентных преимуществ области является развитая 
научная и инновационная инфраструктура: исследовательские институты 
и институты Российской Академии Наук, ВУЗы, а также созданный на территории 
области и соседней Республики Бурятия Межрегиональный научно- 
образовательный центр мирового уровня «Байкал».

Иркутская область – один из крупнейших регионов Российской Федерации, 
где освоение огромных территорий Сибири было общим делом многих народов. 
Наш регион уникален – многие народы на протяжении всей истории проживали 
здесь в мире и согласии, мы чтим и уважаем заслуги наших великих предков, 
которые строили это многонациональное и многоконфессиональное общество, 
и продолжаем эти славные традиции.

Кемеровская область – Кузбасс
Кемеровская область – Кузбасс (сокращенное название – Кузбасс) – субъект 

Российской Федерации, расположен на юго-востоке Западной Сибири. 
Географически Кузбасс находится посередине между Москвой и Владивостоком. 
В современных границах регион образован 26 января 1943 года.

Площадь региона – 95,5 тыс. кв. км. и по этому показателю область занимает 
34-е место в стране. Для сравнения площадь одного из самых больших регионов 
Республики Таджикистан – Горно-Бадахшанской автономной области – составляет 
64,1 тыс. кв. км. На территории могут разместиться такие государства, 
как: Бельгия, Голландия, Швейцария.

На востоке Кузбасс граничит – с Красноярским краем и республикой 
Хакассия, на юге – с республикой Горный Алтай и Алтайским краем, на западе 
– с Новосибирской областью, на севере – с Томской областью.

В составе региона находятся 16 городских округов, 16 муниципальных 
округов, 2 муниципальных района. Наиболее крупные города: Кемерово, 
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Новокузнецк, Прокопьевск, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Киселевск, 
Юрга, Белово, Анжеро-Судженск.

Климат Кузбасса – континентальный, с коротким и теплым летом, холодной 
зимой. Наиболее высокая температура летом – 38 градусов, наиболее низка 
температура зимой – 50 градусов.

А как прекрасен растительный мир нашей области! Огромные сосны, 
могучие ели и лиственницы, великаны кедры, кудрявые березы и осины, рябина 
и черемуха покрывают хребты Горной Шории, Кузнецкого Алатау, Салаирского 
Кряжа. Непроходимые чащобы, где хозяевами себя чувствуют бурый медведь 
и огромный лось, которого нередко можно встретить у озер, на водопое. В этих 
глухих, таежных лесах находит себе приют рысь. Богат лес пушным зверем- 
белкой, соболем. На опушках леса нередко можно встретить волка, а в степях 
– сусликов, хомяков, тушканчиков.

Население области в настоящее время составляет 2 547 684 человек. 
Административно состоит из 33 муниципальных образований.

Административный центр и крупнейший город — Кемерово, численность 
населения которого составляет 544 600 человек. Совместно с близлежащими 
муниципалитетами области образует Кемеровскую агломерацию с числом 
жителей более 1,3 миллиона человек.

Второй по численности город области -Новокузнецк. Население 
537 480 человек. Является центром Новокузнецкой агломерации численностью 
более 1,1 миллиона человек.

Кемеровская область является самой густонаселённой частью Сибири 
и азиатской части России.

Численность, национальный и религиозный состав региона. Кузбасс входит 
в число многонациональных регионов России. По данным Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Кузбассе проживают 135 нации, народностей 
и этнических групп. Численность населения составляет 2 600 923 человека. 

В Кузбассе проживают коренные малочисленные народы Российской 
Федерации: шорцы (8324 человека, 0,3%), телеуты (2060 человек, 0,08%). 
Национальный состав представлен следующими религиозными конфессиями: 
православные христиане, мусульмане, старообрядцы, христиане – католики, 
буддисты, иудаисты, лютеране и другие представители протестантизма, всего 
16 религиозных конфессий. Основные сферы экономической деятельности 
региона

Основные сферы и отрасли экономики Кузбасса:
Угольная промышленность. Кузнецкий угольный бассейн – один из самых 

крупных бассейнов России по запасам угля и объемов его добычи, главный 
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в стране поставщик технологического сырья для российской промышленности. 
В год добывается свыше 200 млн тонн каменного угля.

Металлургическая промышленность. Металлургия представлена чёрной 
и цветной металлургией. Наиболее крупные предприятия – Западно-Сибирский 
металлургический комбинат, Новокузнецкий алюминиевый завод, завод 
«Кузнецкие ферросплавы» в Новокузнецке, Гурьевский металлургический завод 
в г. Гурьевск, ОАО «КОКС» в г. Кемерово. 

Химическая промышленность. Крупнейшие компании: «Азот» 
(г. Кемерово), НПЗ «Северный Кузбасс» (поселок Яя), «Анжерская нефтегазовая 
компания» (г. Анжеро-Судженск), Черниговский НПЗ

(Кемеровский район), «Органика» (г. Новокузнецк), ООО ПО «Химпром» 
и ООО ПО «Токем» (г. Кемерово).

Пищевая промышленность (производство молочных продуктов, 
хлебобулочных изделий, добыча минеральной воды).

Сельское хозяйство (выращивание зерновых, овощных и технических 
культур, животноводство).

Основные экономические достижения региона последних лет в различных 
сферах:

Кузбасс становится центром туризма. С 2018 по 2022 год туристический 
поток в Кузбасс вырос в 2,6 раза (особой популярностью среди туристов 
пользуется горнолыжный курорт Шерегеш).

Повысилась инвестиционная привлекательность региона. По итогам 
2022 года регион занял 12-е место в Национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата.

В Кузбассе активно и успешно реализуются инфраструктурные проекты 
(например, строительство и реконструкция автомобильных дорог, обновляются 
объекты социальной инфраструктуры).

Значимые региональные мероприятия, памятные события, мемориалы 
и места. Правила поведения иностранных граждан в памятных местах В Кузбассе, 
как и во всей России, отмечаются следующие праздники и памятные события:

9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне;
24 мая – День славянской письменности и культуры;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства;
День Шахтера (отмечается в последнее воскресенье августа); 
12 апреля – День космонавтики, и др.
Постоянно проводятся масштабные фестивали и мероприятия, которые 

объединяют всех жителей Кузбасса:
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Международный фестиваль Юрия Гагарина, проводится с 2022 года в целях 
популяризации достижений в покорении воздушного и космического пространств. 
Организаторами фестиваля являются Правительство Кузбасса и Госкорпорация 
«Роскосмос».

Международный научно-популярный фестиваль «ДиноТерра» – самый 
крупномасштабный летний фестиваль Кузбасса, который объединяет науку, 
творчество и новейшие технологии, и др.

В Кемеровской области – Кузбассе достаточно много памятных мест:
мемориал «Павшим за Родину» (г. Кемерово), Мемориал 

Воину-Освободителю (г. Кемерово), памятник Воинам – кузбассовцам 
– участникам локальных конфликтов, мемориал «Город трудовой доблести» 
(г. Кемерово), памятник Г. К. Жукову (г. Кемерово), памятник шахтерам Кузбасса 
(г. Кемерово), мемориал «Комсомольская слава» (г. Новокузнецк), мемориал 
«Стела» (г. Новокузнецк).

Наиболее известным мемориалом является Мемориал Воину- Освободителю 
в городе Кемерово. Основой масштабного комплекса является копия монумента 
скульптора Евгения Викторовича Вучетича «Воин-освободитель», установленного 
в Трептов-парке города Берлин. Одним из прообразов советского воина стал 
участник штурма Берлина, кузбассовец, старший сержант Николай Иванович 
Масалов. Мемориал посвящен боевой доблести всех сибиряков, которые 
сражались в годы Великой Отечественной войны. К монументу 
Воину-Освободителю ведет 300-метровая аллея с пилонами, на которых 
увековечены имена почти 3 тысяч героев-сибиряков. В 2023 г. у Мемориала зажгли 
Вечный огонь. В рамках празднования государственных праздников 
и патриотических акций – День Победы, День народного единства, День 
защитника Отечества, «Свеча Памяти» и др. на территории мемориала проходят 
торжественные и общественно-значимые мероприятия с участием детей 
и молодежи, горожан всех возрастов. 

На территории Кемеровской области находятся самобытные музеи, которые 
составляют культурно-исторического наследие Кемеровской области:

«Кузнецкая крепость» – крепость, опорный пункт Сибирской линии 
в верховьях реки Томь, музей федерального значения, особо ценный объект 
культуры;

Музей «Красная горка» посвящен уникальной международной организации, 
собравшей в 20-х годах XIX века в Кузбассе романтиков из Европы и Америки, 
которые приехали в Кузбасс для строительства нового рабочего государства;

Музей-заповедник под открытым небом «Томская писаница». Природный 
музей-заповедник, считается крупнейшим за Уралом. Главный, известный на весь 
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мир «экспонат» музея – скала с рисунками (петроглифами) древних людей 
на берегу Томи, которые относятся к III–II тыс. до н. э.

Экомузей-заповедник «Тюльберский городок», средневековое ритуальное 
городище, и др.

В настоящее время в регионе действуют 44 национальных общественных 
объединения Кузбасса. Наиболее количество зарегистрированных организаций 
у шорцев (11), татар (6), армян (5), талышей (4), телеутов (4), российских немцев 
(3). Также зарегистрированы и активно работают организации,

представляющие этнокультурные интересы азербайджанцев 
(2 организации), русских, евреев, украинцев, ингушей, болгар, узбеков, 
дагестанцев, таджиков (по 1 организации).

Представлены в национально – общественной сфере Кузбасса – чуваши, 
мордва, белорусы, эстонцы, удмурты, казахи, киргизы, цыгане. В регионе работает 
две Ассоциации коренных малочисленных народов Кузбасса – шорская 
и телеутская.

В 2024 году зарегистрировано региональное отделение Общероссийской 
общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» 
Кемеровской области – Кузбасса. В состав организации вошли общественные 
организации таджиков, узбеков, татар, немцев, русских, ингушей, азербайджанцев, 
армян, украинцев. В Кузбассе: 350 религиозных организаций, 16 религиозных 
конфессий (наиболее крупные – Русская православная церковь, Ислам, Христиане 
веры евангельской (пятидесятники), действуют 389 культовых сооружений (в том 
числе 319 православных, 18 мусульманских). Данные организации и сообщества 
участвуют в общественной, социальной, культурной и спортивной жизни региона. 
Организуют и проводят мероприятия по сохранению и развитию национальной 
культуры, родного языка, участвуют в благотворительной деятельности, работе 
с детьми и молодежью, а также работе, направленной на консолидацию 
и плодотворное сотрудничество со всеми национальными организациями 
и диаспорами Кузбасса.

Диалоговой площадкой всех наций и народностей является действующий 
при Министерстве культуры и национальной политики Кузбасса 
Координационный совет национальных общественных объединений Кузбасса, 
основная задача которого взаимное сотрудничество наций и народностей 
Кузбасса, сохранение социального мира и согласия в регионе. Совет сформирован 
из руководителей наиболее крупных и активнодействующих региональных 
национальных общественных организаций. Также действуют два совета при 
Губернаторе Кузбасса – совет по межнациональным отношениям 
и межконфессиональный совет, во всех муниципальных образованиях Кузбасса 
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работают консультативные советы по межконфессиональным вопросам и делам 
национальностей

Символы Кузбасса – уголь и раскаленный металл. В советское время наш 
регион называли всесоюзной «кузницей» и «кочегаркой», сейчас говорят «горячее 
сердце Сибири». Здесь рождаются люди с особой закалкой, люди, которые стали 
настоящими героями для всего человечества. Кузбасс – Родина Алексея Леонова 
– первого человека, вышедшего в открытый космос, солдата Николая Масалова, 
который является символом победы советского народа в Великой Отечественной 
войне, а также известных на весь мир спортсменов, ученых, артистов и врачей: 
космонавт Борис Волынов, артисты Алексей Панин, Владимир Машков, Евгений 
Гришковец, Алена Бабенко, спортсмены: Виталий Раздаев, Юрий Арбачаков, 
Мария Филатова, Евгений Чигишев, Александр Бессметрных, Кирилл Капризов, 
телеведущие Елена Малышева, Вадим Такменев и многие другие. Кузбасс 
является уникальным регионом с большими возможностями для труда, учебы, 
отдыха. Сегодня Кузбасс — это не только промышленный центр и угольная 
столица России, но и один из самых привлекательных регионов Сибири с воистину 
уникальными достопримечательностями. Колоссальная работа ведётся сразу 
по множеству направлений: модернизируется транспортная инфраструктура, 
строятся современные объекты, проводятся международные форумы и яркие 
события, в регион приезжают знаменитые гости. Приоритет работы власти на всех 
уровнях – создание комфортных условий для проживания людей.

Новосибирская область
Новосибирская область образована в 1937 году, входит в состав Сибирского 

федерального округа.
Территория – 177 756 км2 (1,04% территории РФ). Максимальная 

протяжённость территории с севера на юг – 440 км и с запада на восток – 640 км. 
Новосибирская область находится на юго-востоке Западно-Сибирской равнины. 
Область граничит на севере с Томской областью, на юго-западе – с Казахстаном, 
на западе – с Омской областью, на юге – с Алтайским краем, на востоке 
– с Кемеровской областью.

Регион состоит из 5 городских округов и 30 муниципальных районов. 
Административный центр Новосибирской области – город Новосибирск – является 
также административным центром Сибирского федерального округа, расположен 
на берегах реки Обь.

Климат
Новосибирская область расположена в самом центре Евразии, вдалеке 

от морей и океанов, поэтому климат здесь континентальный. Город Новосибирск 
находится на широте с такими городами, как Москва, Копенгаген, Гамбург, 
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но количество солнечных дней здесь примерно на 20 процентов больше, чем 
на соответствующей широте Европы.

Население, межнациональные и межрелигиозные отношения
Новосибирская область – территория межнационального 

и межрелигиозного согласия.
По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Новосибирской 

области составила порядка 2 млн. 800 тыс. человек. На протяжении всей истории 
своего развития область была и остается многонациональной 
и многоконфессиональной территорией, при этом в этнической структуре всегда 
абсолютное большинство составляло русское население (94,2%).

На нашей территории проживают представители более 
100 национальностей. Есть места относительно компактного проживания татар, 
украинцев, белорусов, казахов. Порядка 15 тысяч имеют только 2 этноса – татары 
и российские немцы. Свыше 1 тысячи человек, кроме русских, насчитывает 
17 этническое сообщество.

На сегодняшний день в области действуют 10 межнациональных 
организаций, 74 этнокультурных общественных объединений, представляющих 
28 национальностей.

На территории региона ведут деятельность 303 религиозные организации, 
из которых 53% принадлежат Русской Православной Церкви, 31% протестантских 
организаций, 8% относятся к исламу, также есть общины старообрядцев, 
буддистов, иудеев и католиков. В городе действуют православные храмы 
(практически во всех районах города), 4 мечети, синагога, буддийских храм, 
католический собор. Создан межрелигиозный общественный совет.

В сфере укрепления межнациональных отношений ведут свою деятельность:
Дом национальных культур им. Г.Д. Заволокина;
русский, немецкий и татарский государственные областные национальные 

культурные центры;
Городской межнациональный центр; Дом дружбы в г. Бердске.
Мероприятия, проводимые данными учреждениями бесплатны для 

населения. Посетив их, вы сможете поближе познакомиться с традиционной 
культурой народов нашего региона.

Основные сферы экономической деятельности региона
Новосибирская область – ключевой регион Сибири. Новосибирск 

– крупнейший мегаполис страны за Уралом. Благоприятная социально- 
экономическая ситуация, современная социальная инфраструктура и широкие 
возможности для самореализации делают Новосибирскую область центром 
притяжения экономически активных граждан. К нам едут из других регионов 
Сибири и стран ближнего зарубежья, чтобы строить здесь свое будущее. 
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Структура экономики Новосибирской области – нетипичная для Сибири. Она 
характеризуется значительным инновационным потенциалом. Локомотивами 
экономического роста региона являются основанное на высокотехнологичных 
разработках промышленное производство, строительная отрасль и рынок 
недвижимости, наука, транспорт, коммуникации и информационные технологии, 
торговля.

Новосибирск – крупнейший за Уралом транспортный узел, поэтому 
основная часть зарубежных и российских туристов прибывает в Сибирский 
федеральный округ через Новосибирск. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний 
Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России: аэропорт

«Толмачёво» связан воздушными линиями с 80 городами России и ближнего 
зарубежья. По территории области проходит Транссибирская магистраль. 
С соседними регионами действует автомобильное сообщение.

Новосибирск – научный и образовательный центр мирового уровня. 
Концентрация научных кадров в Новосибирске в 1,5 раза превышает 
общероссийский показатель.

Создание Сибирского отделения Академии наук – крупнейшего научного 
центра на востоке России – позволило сформировать производственную и научную 
базу, благодаря которой научно-технологический комплекс Новосибирска 
является третьим по масштабам в России.

В Новосибирской области работают 70 отраслевых научно- 
исследовательских институтов, более 100 крупных и 1700 малых предприятий, 
связанных с технико-внедренческой деятельностью. Государственный научный 
центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» – один из крупнейших 
вирусологических и биотехнологических центров России.

Достопримечательности и правила поведения
Новосибирская область – Западная Сибирь в миниатюре: богатая природа, 

минеральные источники и лечебные грязи, тысячи соленых и пресных озер, 
охотничьи и рыболовные ресурсы, горнолыжные спуски и речные сплавы 
позволяют увлекательно отдыхать в любое время года.

Новосибирск – столица Новосибирской области и Сибирского федерального 
округа, центр культурной, духовной, деловой жизни Сибири и академической 
науки в азиатской части страны, третий по численности населения город России 
после Москвы и Санкт-Петербурга, который меньше чем за сто лет получил 
мировую известность и вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самый 
быстрорастущий город мира.

На территории области расположены 2918 памятников истории и культуры, 
55 памятников природы, действуют 23 санаторно-курортных организаций, более 
208 гостиниц и 89 баз отдыха, 25 театров, 86 музеев, крупнейшие за Уралом 
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зоопарк и планетарий, первый в Сибири стационарный дельфинарий, океанариум 
и всесезонный аквапарк, который входит в ТОП-4 Европы и ТОП-10 крупнейших 
аквапарков мира.

Всемирную научную известность Новосибирской области принес 
Новосибирский Академгородок. Проспект академика Лаврентьева 
в Академгородке, согласно книге рекордов Гиннеса, является самой умной улицей 
мира. Здесь на протяжении 2,4 километров расположены почти два десятка НИИ 
и других научных учреждений. Ядром инновационной системы региона является 
Технопарк Новосибирского Академгородка.

 Мировую известность имеет Новосибирский академический театр оперы 
и балета – символ Новосибирска, один из ведущих театров России, самый большой 
оперный театр страны, крупнейшая сцена Евразии. Жители города называют 
его Колизеем за исполинские размеры. Сегодня под крышей театра 
в Новосибирске может разместиться Большой театр Москвы.

Наличие озер, минеральных источников, лечебных грязей и глин, а также 
санаторно-курортные комплексы с современным оборудованием позволяют 
круглогодично оздоравливаться жителям и гостям области.

В течение года в городе проходит большое количество значимых событий: 
культурные и образовательные фестивали и выставки, спортивные соревнования, 
национально-культурные праздники, День города, важные государственные 
события.

В регионе мы с большим вниманием относимся к культуре поведения 
в общественных местах и вопросам бережного сохранения наших 
достопримечательностей. У нас существуют определенные нормы поведения 
и общения с окружающими людьми. Нормой является вежливое и ненавязчивое 
поведение.

Также у нас не принято принимать пищу и разговаривать по видеосвязи 
в общественном транспорте. Считается неприличным громко говорить 
в общественных местах, слушать громкую музыку, смотреть на высокой громкости 
видео, носить грязную и неопрятную одежду.

Омская область
Географическое положение, климат.
Омская область расположена в междуречье Оби и Иртыша и входит в состав 

Сибирского федерального округа. На западе и севере она граничит с Тюменской 
областью, на востоке – с Томской и Новосибирской областями, на юге 
и юго-западе – с Республикой Казахстан.

Территория Омской области (141,1 тыс. кв. км) разделенана 
32 муниципальных района. В состав Омской области входят 5 малых городов 
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областного подчинения, расположенных в муниципальных районах, – Исилькуль, 
Калачинск, Называевск, Тюкалинск, Тара. Административным центром 
и городом-миллионником является город Омск.

Омская область обладает уникальными природно-климатическими 
условиями. Территория региона на протяжении 600 км с севера на юг включает 
несколько природных комплексов: тайгу, мелколиственные леса, северную 
и южную лесостепи и степи. Главная водная артерия — река Иртыш и его притоки 
Ишим, Омь, Оша, Тара. Иртыш в своем среднем течении пересекает территорию 
области с юга на север и делит ее на левобережную и правобережную части.

Климат Омской области определяется географическим положением 
и особенностями подстилающей поверхности. Климат области континентальный. 
Средняя температура января — 19-20 градусов, июля — + 17-18 градусов 
в северной части, +19 градусов на юге.

Население.
На протяжении многих лет на Омской земле в мире и согласии проживают 

более 120 национальностей и 20 этнических групп: русские, украинцы, казахи, 
немцы, татары, армяне, белорусы, азербайджанцы, узбеки и другие.

Численность населения Омской области на 1 января 2024 года составляет 
1 818,1 тыс. чел.

Сферы экономической, культурной и иной деятельности региона, 
религиозные организации.

Омская область — один из крупнейших промышленно-аграрных регионов 
Сибирского федерального округа.

В регионе наблюдается высокая концентрация предприятий 
нефтехимической, химической, пищевой промышленности, а также машино- 
и приборостроения.

Научно-техническое развитие Омской области во многом определено 
промышленным вектором региональной экономики. По уровню инновационной 
активности организаций Омская область входит в тройку лидеров Сибири.

Регион имеет развитую сеть транспортных коммуникаций. Территорию 
области пересекают Транссибирская железнодорожная магистраль, соединяющая 
западные и восточные районы страны, а также северные территории России 
с областями Республики Казахстан и Средней Азии. Важнейшей транспортной 
магистралью является река Иртыш. Линии воздушного транспорта связывают 
областной центр с другими регионами России и странами ближнего зарубежья.

Промышленный сектор региональной экономики определяет основные 
направления в развитии Омской области, формирует экономические отношения 
с субъектами Российской Федерации и иностранными государствами.
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Город Омск — современный мегаполис с отлично развитой 
инфраструктурой, в которой имеются сотни объектов историко-культурного 
наследия. Храмовые здания и скульптурные композиции сконцентрированы вдоль 
основных водных и транспортных артерий и определяют имидж 
административного центра Омской области.

В городе много увлекательных мест, куда можно сходить, чтобы интересно 
и с пользой организовать свой досуг: это кинотеатры, музеи, парки, театры, 
филармония, кафе, рестораны, культурно-развлекательные центры и многое 
другое.

Самыми популярными театрами являются: Омский академический театр 
драмы, Омский государственный музыкальный театр, Пятый театр, Театр 
«Арлекин». Самыми популярными музеями являются: Историко-краеведческий 
музей, Музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля, Центр «Эрмитаж-
Сибирь».

Самыми известными памятниками природы Омска и Омской области 
являются «Птичья гавань» и Большереченский зоопарк. Государственный 
Большереченский зоопарк — единственный в России сельский зоопарк, где 
содержится более 200 видов животных, около 50 видов из которых занесены 
в Красную книгу!

В городе построено множество зданий религиозного назначения, каждое 
из которых отличается удивительно красивой архитектурой и богатым внутренним 
убранством.

Свято-Успенский кафедральный собор – крупнейший храм города входит 
в число объектов храмовой культуры мира, а также имеет статус уникального 
памятника российской архитектуры. Строительство осуществлялось на основе 
проекта Храма Спаса-на-Крови в Петербурге (ул. Интернациональная, 12).

Свято-Никольский Казачий Собор является самым старым храмом города 
(ул. Ленина, 27).

В Омской области сегодня действуют два централизованных религиозных 
объединения мусульман. Духовное управление мусульман Сибири (Омский 
муфтият) размещается в Сибирской соборной мечети (ул. 20-я Линия, 102), имеет 
свой сайт http://dumsib.ru/.

В городе Омске находится межрегиональный информационный центр 
по оказанию помощи национально-культурным объединениям, творческим 
коллективам, муниципальным районам Омской области в реализации 
национально-культурных программ по сохранению самобытности и культурного 
наследия народов Омского прииртышья, бюджетное учреждение культуры 
«Межрегиональное национальное культурно-спортивное объединение «Сибирь» 
(Дом Дружбы)» (ул. 5-я Рабочая, 44).
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Спектр мероприятий Дома Дружбы рассчитан на разные возрастные группы 
и стремится вызывать интерес к изучению и овладению родным языком, родной 
культуры, любой желающий может принять в них участие.

Томская область
Томск был основан как военная крепость в 1604 году по указу царя Бориса 

Годунова и был одним из форпостов освоения Сибири. В 1804 году Томск стал 
центром Томской губернии, которая включала в себя нынешние территории 
Алтайского края, Новосибирской, Кемеровской, Восточно-Казахстанской, 
Томской областей и часть Красноярского края.

В XIX веке рост золотопромышленности, выплавки металла, пушного 
промысла сконцентрировали в Томске крупный капитал, вызвав оживление 
торговли. Через Томск проходили важные транспортные пути – Московский 
и Иркутский тракты. К 1914 году Томск входил в число 20 самых крупных городов 
страны.

В 1888 году в Томске был открыт первый за Уралом университет, в 1900-м 
– технологический институт, в 1901-м – первое в Сибири коммерческое училище, 
в 1902-м – учительский институт, в 1910-м – Высшие женские курсы. Томск 
становится интеллектуальной столицей Сибири.

В 30-х годах XX века Томск утратил административное значение и только 
в августе 1944 года вновь стал областным центром. В годы Великой Отечественной 
войны город принял десятки эвакуированных заводов, учебных, научных 

и культурных учреждений. Многие предприятия Томска впоследствии 
входили в структуру ВПК. На его обслуживание была ориентирована и наука, 
в том числе открытый в 1970-х годах Томский научный центр АН СССР.

 В 50-х годах в Томской области был создан первый в СССР ядерный центр 
мирового уровня – Сибирский химический комбинат. В 60-70-е годы 
на территории области началась добыча нефти, был построен гигант нефтехимии 
– Томский нефтехимический комбинат.

Сегодня Томская область является одним из ведущих в стране центров 
инновационного развития. В Томске был открыт первый в СССР технопарк, 
первый в России межвузовский бизнес-инкубатор. В 2006 году начала работу 
особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск». Экономика 
северных районов Томской области основывается преимущественно на добыче 
нефти и газа. Население южных районов занято сельским хозяйством, заготовкой 
и переработкой древесины.

Томская область расположена в юго-восточной части Западной Сибири. 
Граничит с Тюменской, Новосибирской, Омской, Кемеровской областями, Ханты-
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Мансийским автономным округом и Красноярским краем. Площадь 314,4 тыс.кв. 
километров. Входит в состав Сибирского федерального округа.

Административный центром является город Томск.
По территории области протекают 572 реки, из них восемь – судоходных: 

Обь, Томь, Чулым, Кеть, Тым, Васюган, Парабель, Чая.
Климат умеренно-континентальный. Средняя температура июля +18˚С, 

января –19,2˚С. Часовой пояс: Москва +4 часа, GMT +7 часов. Расстояние 
до Москвы: 3500 километров (4 часа самолетом; 2,5 суток поездом).

Томская область делится на 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 
3 городских и 112 сельских поселений, 577 населённых пунктов. В области 
6 городов: Томск, Северск, Асино, Колпашево, Стрежевой и Кедровый. 
Соотношение городского и сельского населения – 71.3%% и 28.7%, 
соответственно.

На 1 января 2023 года население Томской области составило 1 052 106 
человек. В области проживает более 120 национальностей и народностей, в том 
числе представители 22 народностей Севера. По данным Всероссийской переписи 
населения 2020 года Русские составляют 93,38%, татары – 1,2%, другие 
национальности – 5,42%.

В регионе действуют организации оказывающее содействие в социально-
культурной адаптации. В целях изучения русского языка необходимо обращаться 
в Центр русского языка для детей-инофонов и их родителей при Томском 
региональном центре развития талантов «Пульсар» расположенном в г.Томск, 
ул. Татарская, 16, тел. 8 (382-2) 51-56-66. Деятельность Центра русского языка 
направлена на органичное включение детей-инофонов в социокультурное 
и образовательное пространство сибирского региона. Также в Томской области 
при ДНТ «Авангард» действует «Дом Дружбы». Его деятельность направлена 
на сохранение и развитие культурного потенциала национальных объединений 
Томской области, формирование национальной самобытности путем возрождения 
популяризации культурных традиций народов и создания благоприятных условий 
для развития любительских форм национального народного творчества. Дом 
дружбы расположен в г. Томск, пр. Ленина, 82А, тел. 8 (3822) 51-77-57. Содействие 
в адаптации также оказывает «Ассамблея народов России» Томской области. 
Информация о деятельности регионального отделения расположена на сайте 
https://tomskaya-oblast.ogoanr.ru/.

В томской области функционируют православные, старообрядческие, 
исламские, иудейские, протестантские и иные религиозные организации. 
Большинство населения относит себя к православному вероисповеданию.

К значимым региональным мероприятиям относятся
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«Этюды Севера», фольклорный фестиваль для малочисленных народов 
Севера в Парабельском районе (село Парабель)

«Братина», самодеятельный фестиваль русской казачьей культуры 
в Кривошеинском районе (Кривошеино)

«Праздник топора», международный фестиваль-конкурс народного 
мастерства в Томском районе (село Зоркальцево). Данные мероприятия 
традиционно проводятся в летнее время.

Томская область – субъект Российской Федерации, на территории которого 
действуют законы, нормы и правила поведения светского характера. Особое 
внимание в Томской области уделяется сохранению традиционных российских 
духовно-нравственных ценностей. Христианство, ислам и иудаизм оказали 
значительное влияние на формирование традиционных ценностей, общих 
для верующих и неверующих граждан. При этом особая роль в Томской области 
в становлении и укреплении традиционных ценностей принадлежит православию. 
Каждый приезжающий в Томскую область иностранный гражданин должен 
об этом помнить и руководствоваться в своих действиях данными принципами. 
Нормы поведения в Томской области складывались годами. Соблюдение норм 
поведения иностранным гражданином считается знаком уважения к культуре 
и образу жизни, сложившимся в обществе.

 Иностранный гражданин не должен навязывать жителям Томска и Томской 
области нормы поведения, принятые в стране его проживания, и в разговоре 
с местными жителями требовать признания правильности норм поведения его 
страны.

Следование предписаниям религиозных, культовых организаций не является 
обязательным в субъекте и Российской Федерации в целом. Активная 
демонстрация на публике принадлежности к той или иной религиозной, культовой 
организации, проведение публично ритуалов и обрядов религиозного, культового 
характера может стать причиной конфликта.

Все жители Томской области и Российской Федерации в целом в равной 
степени имеют право на отдых и спокойствие. Иностранные граждане должны 
придерживаться этих правил при прослушивании музыки, просмотра 
телевизионных программ, передвижении по улицам населенных пунктов, 
разговоре по телефону и между собой, особенно в ночное время суток.

Люди старшего поколения в Томской области пользуются почетом 
и уважением. Поэтому иностранный гражданин не должен проявлять неуважение 
к людям старше его по возрасту.

Согласно части 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для 
их реализации. Это означает, например, что женщины и мужчины не имеют 
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по отношению друг к другу больше или меньше прав и могут носить одежду 
любого стиля. В связи с этим, иностранному гражданину не следует публично 
проявлять недовольство по этому поводу.

Грубое обращение (даже в устной форме) с окружающими, особенно 
с женщинами, детьми и людьми пожилого возраста недопустимо.

Государственным языком в Российской Федерации является русский язык. 
Громкие разговоры на национальном языке, непонятном для окружающих, 
особенно сопровождающиеся активным проявлением на публике эмоций, в том 
числе положительных, могут быть расценены как оскорбление и привести 
к конфликтам с окружающими.

Проявление неуважения иностранного гражданина к окружающим, 
пренебрежение элементарными санитарными правилами может быть расценено 
как некультурное поведение.

Иностранный гражданин должен избегать проявления негативных эмоций 
исключительно из соображений личностных неприязненных отношений 
к представителям других национальностей.

Неуважение к истории, знаковым местам, культовым объектам, 
историческим личностям Томской области и Российской Федерации в целом 
является недопустимым, так как может затронуть патриотические чувства. 
Иностранный гражданин должен помнить о праве на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну. Излишние вопросы об особенностях семейных 
отношений, частных взаимоотношениях могут привести к конфликту. При этом 
иностранный гражданин не должен публично сообщать о фактах своей личной 
жизни.

Дальневосточный федеральный округ

Республика Бурятия
Бурятия – одна из национальных республик России с уникальными 

природными и культурными чертами. Площадь Республики Бурятия составляет 
351,3 квадратных километра, что больше таких стран, как Таджикистан 
и Кыргызстан вместе взятые. Если бы она была страной, то заняла бы 63-е место 
в списке самых больших стран мира.

Население республики – около 1 млн человек (972 тысячи человек 
на 1 января 2024 года) и плотность населения здесь остаётся низкой. Для 
сравнения, в одной лишь Москве проживает около 12,5 млн человек.

Административно-территориальное деление представлено 
21 муниципальным районом, 2 городскими округами: г. Улан-Удэ, 
г. Северобайкальск, 5 городами, 12 посёлками городского типа и 631 сельским 
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населённым пунктом. Столица Республики Бурятия – город Улан-Удэ, третий 
по численности населения город на Дальнем Востоке (435 тыс. человек в 2024 г.) 
после Хабаровска и Владивостока, где население превышает 600 тысяч человек. 
Основной достопримечательностью Бурятии является озеро Байкал – одно 
из чудес природы, включенное в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это 
самое глубокое пресноводное озеро в мире, которое содержит 20 процентов 
мирового запаса пресной воды.

В регионе гор здесь намного больше, чем низменностей. Если посмотреть 
на подробную физическую карту республики, можно обнаружить, что 
на её территории горы занимают примерно в 4 раза большую площадь, чем 
низменности.

Климат Бурятии, как и по всему Сибирскому региону, 
резко- континентальный, с очень холодной зимой и жарким летом. Северные 
районы Бурятии приравнены к районам Крайнего Севера. Главной же чертой 
климата Бурятии является большая продолжительность солнечного сияния 
– 256 солнечных дней в году. Средняя температура летом +26 °С, зимой −25 °С, 
а среднегодовая температура — −1,6 °С.

Исторически на территории Бурятии проживали монгольские и тюркские 
племена, которые позже стали основой для формирования нации бурят, 
существовали древние государства. Буряты, монголоязычный народ России, 
обладают уникальной собственной культурой и традициями. Сегодня в Бурятии 
в мире и согласии проживают представители более 120 национальностей.

Наиболее многочисленной национальностью в республике являются 
русские, численность которых составила 581 764 человек, чья доля в общей 
численности населения 59,4%, буряты – 295 273 человек или 30,1% всего 
населения. Также в республике проживают представители коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России – сойоты 
и эвенки. Нужно отметить, Бурятию отличает от других регионов России 
толерантность, уникальное сочетание культур разных национальностей и разных 
религий: буддизма, шаманизма, православия и старообрядчества.

Религиозное пространство Бурятии многоконфессионально: есть 
православные храмы, буддийские дацаны и мусульманская мечеть. Сегодня 
Бурятия – это центр буддизма России, в республике расположен Иволгинский 
дацан, в котором функционирует уникальный музей истории российского 
буддизма. В Бурятии сохранился уникальный пласт культуры старообрядцев, или 
семейских, сохранивших «старую» православную веру с 17 века. Структура 
производимой в республике валовой добавленной стоимости отличается высокой 
долей промышленности (26%), строительства – 8,2%, торговли – 9,5%, высокой 
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долей транспортировки и хранения – 9,4%. Данными отраслями производится 
порядка 53% ВРП. На образование и здравоохранение приходится 11,4% ВРП.

Основу промышленного комплекса Республики Бурятия на сегодняшний 
день составляют машиностроение и металлообработка, электроэнергетика, 
пищевая и топливная промышленность, лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная промышленность.

На территории Бурятии разведано более 700 месторождений полезных 
ископаемых. Недра Бурятии содержат 52 % балансовых запасов России цинка, 
90 % нефрита. Наличие минерально-сырьевой базы и федеральных 
железнодорожных линий способствовало развитию добывающей 
промышленности.

Через территорию Бурятии проходят крупные транспортные коридоры. 
По северу республики проходит железная дорога Байкало-Амурской магистрали 
(БАМ), которая обеспечивает выход России к Тихому океану. В июле 2024 года 
в России торжественно отметят 50-летие начала строительства БАМа.

Два крупных транспортных коридора, которые проходят через Бурятию, 
связывают Россию, Монголию и Китай через железнодорожный пункт пропуска 
на государственной границе Наушки и через автомобильный пункт пропуска 
Кяхта. По территории Бурятии проходят автомагистрали федерального значения: 
Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Р-258 «Байкал»), Култук – Монды – граница 
с Монголией (А-333), Улан-Удэ – Кяхта – граница с Монголией (А-340). Вблизи 
г. Улан-Удэ расположен международный аэропорт «Байкал». Бурятия относится 
к числу регионов, богатых разнообразными минеральными источниками. 
В республике известно более 300 минеральных источника и 50 минеральных озер, 
расположенных в разных районах. Город Улан-Удэ можно назвать студенческим 
городом, здесь действуют такие образовательные учреждения, как Бурятский 
государственный университет им. Доржи Банзарова, Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и управления, Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры, 4 филиала ведущих вузов России, 44 средне-
специальных учебных заведений Бурятии.

Бурятский научный центр известен в России и в мире как ведущий институт 
по изучению буддизма, религиозных трактатов, а также восточной медицины.

Культурная жизнь региона представлена Бурятским театром оперы и балета 
– единственным оперным театром в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, 
Театрами бурятской и русской драмы, Бурятской филармонией, театром кукол, 
а также цирком.

В городе Улан-Удэ действует Соборная мечеть (ул. Бабушкина, 156а), 
прихожане которой объединены в Местную религиозную организацию мусульман 
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города Улан-Удэ, руководитель – Нургалиев Басыр Василович. Официальный сайт 
организации: http://muslim-03.ru.

В городе Северобайкальск Республики Бурятия действует молитвенный дом 
(ул. Дружбы, дом 3), руководитель – Исокулов Абдукарим Аликулович; в поселке 
Таксимо Муйского района действует Местная религиозная организация 
мусульман посёлка Таксимо Республики Бурятия (переулок Автодорожный, дом 
6), председатель – Галиев Альберт Венерович.

Забайкальский край
С 1 марта 2008 года согласно Федеральному конституционному закону 

от 21 июля 2007 года №5-ФКЗ «Об образовании в составе Российской Федерации 
нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Читинской 
области и Агинского Бурятского автономного округа» образован Забайкальский 
край. В состав края вошел Агинский Бурятский округ как административно-
территориальная единица с особым статусом. Расстояние от Читы до Москвы 
– 6074 км. Разница во времени с Москвой – +6 часов.

Площадь территории – 431,5 тыс. км2 (2,6% территории России). Это чуть 
меньше площади таких государств (в отдельности), как Швеция, Марокко или 
Узбекистан, но больше, чем Япония, Италия или Германия. Для сравнения: 
площадь Германии – 357 021 кв. километр, площадь Белоруссии – 207 600 кв. 
километров. Протяженность с запада на восток – 1000 км и с севера на юг 
– 900 км. Регион расположен в Забайкалье. Граничит: на западе – с Республикой 
Бурятия, на северо-западе – с Иркутской областью, на северо-востоке 
– с Республикой Саха (Якутия), на востоке – с Амурской областью, на юго-востоке 
области проходит граница Российской Федерации с Китайской Народной 
Республикой и Монголией. Общая протяженность государственной границы 
составляет 1920,1 км. Рельеф территории Забайкальского края формируют 
средневысотные горы, местами достигающие 1700-1900 м. К крупнейшим 
относятся хребты Даурский, Кодар и Яблоновый. Высшая точка – пик БАМ 
высотой 3073 м над уровнем моря. По территории Забайкальского края проходит 
Великий мировой водораздел, на котором зарождаются крупные реки Сибири 
– Енисей, Амур Лена.

Минерально-сырьевую базу составляют разведанные запасы черных, 
цветных, благородных и редких металлов, плавикового шпата, каменного и бурого 
угля, камней самоцветов, минеральных вод и сырья для производства 
строительных материалов.

В недрах заключено 42% разведанных запасов плавикового шпата России, 
31% циркония, 21% меди, 28% молибдена, 18% титана, 13% серебра, 12% свинца, 
золота, вольфрама, олова, лития, цинка, угля и железных руд.
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Прогнозный минерально-сырьевой потенциал составляют: двуокись титана, 
никель, кобальт, свинец, сурьма, ртуть, германий, сынныриты, флюорит, цеолиты. 
Кроме этого, имеется ряд месторождений камнесамоцветного сырья, перлитов, 
графита, огнеупорных и тугоплавких глин, магнезита и существуют предпосылки 
для выявления месторождений алмазов и платины.

Общая площадь земель лесного фонда Забайкальского края составляет 
32,6 млн. га, общий запас древесины лесных насаждений 2,7 млрд. м3.

Рекреационные ресурсы, туризм.
В Забайкалье насчитывается 64 уникальных памятника природы, включая 

ледники хребта Кодар, термальные источники, озера, потухшие вулканы 
и т. п. Туристической Меккой считается оз. Арей у великого водораздела. 
Забайкалье богато источниками миниральных вод, применяемых в лечебных целях 
– на их базе созданы широко известные профилактории «Уксахай» и «Зымка». 
Всего крае – 12 курортов и санаториев, в том числе Дарасун, Кука, Молоковка, 
Ярмаровка. В районе Алханайского горного массива в 1999 г. открыт Алханайский 
национальный парк – священное место поклонения буддистов.

Забайкалье не только уникальный природный регион России, оно 
и неповторимый этнографический уголок страны. В степных и лесостепных 
районах края издавна живут буряты, в северной тайге — эвенки, а по берегам 
Чикоя – потомки старообрядцев, так называемые «семейские», знаменитые 
народным творчеством, самобытностью, нерастраченностью духовной культуры. 
В 2001 году Организацией Объединенных Наций культурное наследие 
«семейских» включено в список «Шедевров устного и нематериального наследия».

Чрезвычайно важным, но мало изученным пластом культурного наследия 
нашего края, является наличие в этом районе места хранения уникального 
литературного памятника буддийской культуры «Ганчжура» (с.Бурсомон). Кроме 
того, в настоящее время осуществляется работа по организации национального 
парка «Чикой» на территории Красночикойского района.

Значительный интерес представляет буддизм, который пришел в Забайкалье 
несколько столетий назад и, сменив шаманизм, наложил заметный отпечаток 
на быт и культуру местного населения. Многие из горных вершин издревле 
использовались как «Обоо» – места совершения шаманских камланий. Не менее 
интересны уникальные памятники бурятской национальной культуры, храмы 
и часовни – дацаны и дуганы. Агинский и Цугольский, Узонский и Угданский 
дацаны – это ещё и очаги культуры, центры философии и медицины.

Одним из ярких памятников монгольского периода является Кондуйский 
городок. В 14 веке здесь был выстроен роскошный дворец – ставка одного 
из внуков Чингисхана. В начале 19 века в деревне Кондуй из плит давно 
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разрушенного дворца была сооружена православная церковь. Сегодня и церковь 
в свою очередь является памятником исторического наследия.

История края неразрывно связана с декабристами. Ссыльные декабристы 
прибыли в Читу в 1827 году. Сейчас в городе есть улица Декабристов, церковь 
Декабристов и площадь Декабристов.

Культура потомков старообрядцев (семейских) признана частью мирового 
культурного наследия ЮНЕСКО. В 2018 году Забайкальский край был переведен 
в состав Дальневосточного федерального ОКРУГА. Каларский, Тунгиро-
Олекминский и Тунгокоченский районы считаются районами Крайнего СЕВЕРА. 
В Забайкалье обитают краснокнижные животные: манул, тарбаган, амурский тигр 
и многие другие. На территории Чернышевского района, в пади Кулинда, 
находится геологическое местонахождение чешуйчатых и оперённых динозавров.

Административный центр – город Чита. Крупные города Чита, 
Краснокаменск. Согласно данным Всероссийской переписи населения 2020 года 
в регионе проживают представители 122 национальностей. Из 1 004 125 человек, 
проживающих в Забайкальском крае, наибольшую численность составляют: 
русские – 790207 (78,7%), затем следуют буряты – 65590 (6,5%), армяне 
– 2651 (0,26%), татары – 2489 (0,25%), украинцы – 1750 (0,17%) киргизы 
– 1547 (0,15%), узбеки – 1 407 (0,14%), таджики – 1314 (0,13%), азербайджанцы 
– 1168 (0,12%), эвенки – 957 (0,1%) и др. Культура народов Забайкалья является 
частью культуры народов Российской Федерации. Она сформировалась на основе 
культур нескольких этносов: коренных народов – эвенков и бурят и так 
называемых пришлых русскоязычных людей – казаков и семейских.

Исторически эвенки (старое название тунгусы) занимались охотой, 
оленеводством, рыболовством. Они вели кочевой образ жизни. Одежда и обувь 
изготавливалась из оленьих шкур. Переносное жилище эвенков – чум, который 
складывался из деревянных перекладин и покрывался сверху корой, берестой, 
сеном, шкурами животных.

Буряты традиционно занимались разведением скота (овец, коз, 
крупнорогатого скота), позже стали заниматься пашенным земледелием. Буряты 
жили в юртах. Это переносное каркасное жилище, сверху покрытое войлоком. 
Орудиями охоты бурят были лук и стрелы. Издревле буряты почитали лук 
и считали это оружие подарком небес. Ведь он не только давал возможность 
добыть пропитание, но и был долгие годы основным оружием кочевника в бою. 
Стрельба из лука дала название бурятскому национальному празднику 
– Сурхарбан, который ежегодно отмечается, в том числе, и в Забайкальском крае 
в июле. На празднике проходят состязания по стрельбе из лука, бурятской борьбе, 
скачки. Во время праздника исполняется национальный танец бурят 
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– ёхор (хоровод). И сегодня ёхор очень популярен, его танцуют на всех крупных 
праздниках, свадьбах, юбилеях.

Семейские – старообрядцы были принудительно переселены в Забайкалье 
и в Восточную Сибирь в 18 веке. Они переезжали из западных областей России 
и Беларуси большими семьями, за что и получили название – семейские. 
Старообрядцы держались особняком от остального населения, отказывались 
заходить в их церкви, не принимали местных жителей в гостях, не образовывали 
смешанные браки. Благодаря своей закрытости старообрядцы сумели сохранить 
веру, обряды, традиции, жизненный уклад, говор. В старообрядческих селениях 
до сих пор жизнь устроена так, как и несколько веков назад, они носят 
традиционные костюмы, говорят на необычном наречии, по-особому украшают 
дома. Певческая культура семейских является особой частью традиционной 
музыкальной культуры русского народа. С 2008 года культура семейских 
включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

В 17 веке за Байкалом появились русские служилые люди, которые 
по правительственному указу собирали дань с местных народов, вели разведку 
месторождений серебра, строили зимовья и остроги. Так появилось особое 
сословие российского государства с собственными традициями в материальной 
и духовной культуре – забайкальские казаки, которые занимались охраной границ. 
В 1851 году было образовано Забайкальское казачье войско.

Услуги в сфере культуры жителям Забайкальского края оказывают театры, 
музеи, клубы и дома культуры, библиотеки, концертные организации, кинотеатры. 
Библиотеки и дома культуры большую часть услуг оказывают на бесплатной 
основе. При посещении учреждений культуры отдельными категориями граждан 
предоставляются льготы.

Ежегодно в регионе организуются и проводятся фестивали, праздники, 
концерты, вечера; для детей, молодежи и людей старшего поколения работают 
клубы по интересам, кружки. Забайкальский международный кинофестиваль дает 
возможность забайкальцам посмотреть интересное кино, поучаствовать во встрече 
с известными артистами и режиссерами. Международный фестиваль искусств 
«Цветущий багульник» знакомит зрителей с шедеврами инструментального 
и песенного искусства. Уже почти 60 лет проходит литературный праздник 
«Забайкальская осень», где встречаются любители книги, чтения и забайкальские 
литераторы. Ежегодно на фестиваль книги приезжают гости из других регионов 
Российской Федерации. В феврале все забайкальцы отмечают наступление Нового 
года по Лунному календарю – Белый месяц Сагаалган. Люди разных 
национальностей и вероисповедания посещают дацан, а затем участвуют 
в массовых гуляниях, где обязательно танцуют большой ёхор. В летний период 
проводится праздник окончания полевых работ у татар и башкир – Сабантуй. 
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В Чите проходит ярмарка, устраиваются спортивные состязания, готовятся блюда 
национальной кухни. Казачью культуру представляют творческие коллективы 
Забайкальского края и других регионов на Межрегиональном фестивале 
«Забайкальскому краю – любо!». С участием молодежи проходит Забайкальский 
международный молодежный фестиваль-конкурс культурного наследия «Даурия». 
В целях сохранения и поддержки этнокультурного и языкового многообразия 
Российской Федерации проходит Международная ярмарка-фестиваль фольклора 
и ремесел «75 мастеровых», Международный фестиваль культуры семейских-
старообрядцев «Семейская круговая», Фестиваль унтов и другие фестивали, 
праздники, конкурсы. В мероприятиях активное участие принимают 
представители национальных диаспор.

Республика Саха (Якутия)
Региональный компонент не представлен.

Приморский край
География
Приморский край расположен в юго-восточной части России. 

Он расположен в самой южной части Дальнего Востока на берегу Японского моря.
Территория края – 165,9 тыс. км2, что составляет около 1% (0,97%) площади 

всей Российской Федерации. Приморский край относится к числу средних 
по величине областей нашей страны, но тем не менее по площади он значительно 
больше таких государств, как Греция (131,9 тыс. км2), или Болгария (111 тыс. км2), 
или Исландия (103 тыс. км2); а площадь Бельгии, Голландии, Дании и Швейцарии, 
вместе взятых, меньше площади нашего края.

В состав Приморского края кроме материковой части входят 
многочисленные острова: Русский, Попова, Путятина, Рейнеке, Рикорда, 
Римского-Корсакова, Аскольд, Петрова и другие. Названия многим этим островам 
даны в честь русских мореплавателей, открывших или исследовавших наши 
Дальневосточные моря и земли, а также в честь судов, на которых совершались 
путешествия.

Расстояние между крайними – северной и южной – точками Приморского 
края ровно 900 км., между западной и восточной точками оно составляет 430 км.

Из общей протяженности границ Приморского края в 3000 км на долю 
морских границ приходится около 1500 км.

Столица края – Владивосток, с 12 октября 2015 г. получил статус Свободный 
порт (портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, 
инвестиционного и смежного регулирования), с 13 декабря 2018 г. – статус 
столицы Дальневосточного федерального округа.
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Приморский край – это южный субъект Дальневосточного Федерального 
округа, наиболее заселенная его часть. Численность населения Приморского края 
по данным Росстата на январь 2024 г. – 1 807 511 чел. Плотность населения 
в Приморье составляет 11,05 чел./км2, в соседнем Хабаровском крае этот 
показатель равняется 1,65 чел./км², в Амурской области – 2,09 чел./км2.

С Юга Приморский край граничит с Корейской Демократической 
Республикой.

Западный участок – государственная граница с Китайской Народной 
Республикой. Она идет в направлении на северо-запад, затем государственная 
граница по прямой линии пересекает озеро Ханка, и следует дальше на север 
до административной границы между Приморским и Хабаровским краями. 

С востока и юго-востока Приморье омывается водами Японского моря, 
являющегося окраинным морем Тихого океана. Геополитическое положение 
Приморского края определяется тем, что через территорию Приморья Россия 
на протяжении более 1000 км граничит с крупнейшей страной мира – Китаем 
и с Северной Кореей (около 30 км), а через Японское море выходит к морским 
границам Японии и Южной Кореи, к другим странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). При этом

Приморье выполняет связующие, контактные функции в международных 
отношениях России со многими странами Азиатско – Тихоокеанского региона.

Среди стран, с которыми граничит Приморье, очень большие различия: 
в плотности и численности населения, в уровне экономического и социального 
развития, в природно-ресурсном потенциале, в культуре, в политическом 
устройстве.

Свободный выход в Тихий океан, особенности геополитического 
положения, обширность и разнообразие территории делают географическое 
положение Приморского края выгодным.

В тоже время необходимо отметить, что территориальное расположение 
края в части близости границ с сопредельными государствами помимо 
экономической и туристической привлекательности накладывает определенные 
обязанности и ограничения в том числе на иностранных граждан. Так, например, 
пребывание в приграничных территориях или в ЗАТО (Закрытое 
административно-территориальное образование – это поселок или город 
с особыми условиями проживания, обслуживающий нужды особо важных 
предприятий – в Приморском крае это ЗАТО г. Фокино, расположенный в юго-
восточной части края в непосредственной близости к судостроительному заводу 
звезда, базирующемуся в г. Большой камень, который тоже до недавнего времени 
был ЗАТО) без специального разрешения запрещено. В случае нахождения 
на указанных территориях без специального разрешения возможно привлечение 
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к административной ответственности с вынесением наказания вплоть 
до административного выдворения за пределы Российской Федерации.

Часовой пояс
Приморский край находится в часовой зоне МСК+7 (то есть московское 

время плюс семь часов), что соответствует 9-й часовой зоне России, также 
соответствует мировому стандарту UTC +10 (Всемирное координированное время 
– стандарт, по которому общество регулирует часы и время). Таким образом, когда 
в Столице России полночь, жители Приморского края уже спешат на работу.

Климат
Приморский край находится в муссонной дальневосточной области 

умеренного климатического пояса. Ей соответствует умеренный муссонный тип 
климата.

Зима сухая и холодная, с ясной погодой, на побережье часто происходят 
оттепели. Весна продолжительная, с частыми колебаниями температуры.

Лето тёплое и влажное, на летние месяцы приходится максимум количества 
осадков, в некоторых районах до 90% годовой нормы. Случаются выходы 
тайфунов, наносящих порой огромный ущерб инфраструктуре и сельскому 
хозяйству.

Осень тёплая, солнечная и сухая. Летом преобладают юго-восточные ветра, 
дующие с Тихого океана, а зимой северо-западные, приносящие холодную, 
но ясную погоду с континентальных районов.

В Приморье сочетаются тайга и субтропические леса. Зимой стоят морозы 
до −20…-30°C (в горах иногда до −50°C), летом – 30-градусная жара (местами 
до +40°C). Регион является самым южным в зоне тайги и самым северным в зоне 
субтропиков, что определяет богатство флоры и фауны, разнообразие ландшафтов, 
тёплое море на юге, наличие источников минеральных вод – всё это позволяет 
развивать туризм в крае.

В Приморском крае четыре района, расположенные в северной его части 
приравнены к районам Крайнего Севера: Дальнегорский, Кавалеровский, 
Ольгинский и Тернейский, а также несколько сел и посёлков.

Фактически эти районы не находятся на «Крайнем Севере», однако 
приравнены к нему по суровым условиям проживания. В соответствии 
с нормативными документами жители этих территорий получают зарплаты 
с повышающим коэффициентом, им полагаются дополнительные отпуска и еще 
ряд льгот.

Природа
До 80% территории края занимают исключительно разнообразные 

по составу леса: хвойные, широколиственные, мелколиственные деревья 
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и кустарники, многие из которых произрастают только на Дальнем Востоке 
(абрикос маньчжурский, актинидия, женьшень).

Лесопокрытая площадь составляет 12,3 млн Га, Леса Приморского края 
также богаты кедровыми орехами, лекарственными растениями (лимонник, 
женьшень). Во флоре Приморья насчитывается более двух тысяч видов высших 
растений, из которых около 250 видов деревьев.

Животный мир
В Приморье насчитывается около 103 видов млекопитающих, включая 

82 наземных; 483 вида птиц; 18— пресмыкающихся, с учётом морских змей 
и черепах; 9— земноводных; 377 — пресноводных и морских рыб; свыше 
22 тысяч— насекомых, в том числе самые большие жук, дневная бабочка и оса 
России. Среди них много эндемиков (видов, встречающихся только в этом 
регионе) и краснокнижных видов.

Среди обитающих в Приморье рыб немало промысловых: тихоокеанская 
сельдь, сардина-иваси, тихоокеанская треска, дальневосточная навага, минтай, 
японская скумбрия, желтопёрая камбала, сайра и многие другие.

В прибрежной акватории обитают раки, крабы, креветки, кальмары, 
трепанги, морские ежи, устрицы и гребешки.

В прибрежные воды заплывают не только полезные животные, но и 8 видов 
скатов и 12 видов акул, часть из которых опасна для человека.

Так, например, летом 2011 года было зафиксировано сразу два нападения 
акулы на человека в Приморье. Первый случай имел место в бухте Теляковского 
на юге Хасанского района Приморского края, тогда рыба буквально по локти 
отгрызла руки молодому человеку, а также сильно повредила ноги, в результате 
чего врачам пришлось ампутировать парню обе руки. Другой случай произошел 
вблизи острова Желтухина – хищница напала на 16-летнего подростка. Мальчик 
сильно пострадал, но к счастью остался цел. Кроме того, в последнее время 
в летний и осенний периоды на побережье Приморского края фиксируются случаи 
появления акул, таких как белая акула, акула мако и других опасных для человека 
видов. Ученые отмечают, что расширение географии миграции акул стало 
следствием изменений природных циклов и колебаний температуры воды.

Поэтому, пребывая в летний период на берегу моря необходимо быть 
особенно бдительным.

Особо охраняемые природные территории Приморского края
Особо охраняемыми природными территориями являются участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, имеющие особое 
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 
и оздоровительное значение. В Приморском крае имеются особо охраняемые 
природные территории, в том числе:
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шесть заповедников, из которых наиболее знаменитые – это 
дальневосточный морской биосферный заповедник, расположенный в Хасанском 
районе, и Сихотэ-Алинский заповедник, внесенный в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО как «Объект, включающий в себя наиболее важную или 
значимую естественную среду обитания для сохранения в ней биологического 
многообразия, в том числе исчезающих видов исключительной мировой ценности 
с точки зрения науки и охраны;

тринадцать заказников (Заказник – это охраняемая природная территория, 
на которой под охраной находится природный комплекс (как растительного, так 
и животного мира), имеющий особое значение для сохранения, восстановления 
и поддержания экологического баланса);

четыре национальных парка, в том числе «Зов тигра» и «Земля леопарда»;
один природный парк.
В целях охраны природных территорий и сохранения их биологического 

разнообразия федеральным законодательством определены соответствующие 
режимы особой охраны. Например, посещение государственных природных 
заповедников, национальных парков возможно только при наличии специального 
разрешения учреждения, осуществляющего управление соответствующей 
территорией. Нарушение установленного режима охраны на указанных 
территориях влечет за собой как административную, так и уголовную 
ответственность в зависимости от вида и последствий, совершенных 
правонарушений.

Также посещая данные территории необходимо учитывать близость 
к непосредственной Государственной границе (об особенностях пребывания 
на которой мы с Вами говорили ранее)

Транспорт 
Приморский край имеет хорошо развитую транспортную сеть. Общая 

протяжённость железных дорог края составляет 1 625 км, из которых 970 км 
электрифицировано. На долю Приморского края приходится 19,2% общей 
протяжённости железнодорожных путей Дальнего Востока России. Основной 
магистралью Приморского края является крайний восточный участок.

Транссибирской железной дороги, протянувшейся от Москвы 
до Владивостока. Так же имеются ветки: по направлению в КНДР и КНР.

Хорошо развита в Приморском крае и автодорожная сеть, её протяжённость 
составляет 11 117 км, из которых 9 454 км — с твёрдым покрытием. Благодаря 
близости к Японии и Республике Корея, откуда импортируются относительно 
дешёвые подержанные машины, край занимает первое место в России 
по обеспеченности автомобилями. Этот показатель составляет порядка 600 машин 
на 1000 человек.
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Региональные и международные авиаперевозки осуществляются 
из аэропорта «Кневичи», расположенного недалеко от Владивостока. Несмотря 
на небольшие размеры, в Приморье имеется густая сеть местных авиалиний, 
осуществляются ежедневные рейсы в северные, отдаленные от краевого центра 
районы Приморского края.

Порты Приморского края играют важную роль в экономике России. Одним 
из главных направлений в развитии портов являются контейнерные перевозки. 
На территории региона расположены крупнейшие контейнерные терминалы 
Дальнего Востока России. Контейнерный терминал в порту

Восточный был введён в эксплуатацию в мае 1976 года. В 1983 году начал 
работу контейнерный терминал во Владивостокском морском торговом порту. 
В 2009 году в бухте Козьмина был введён в эксплуатацию перегрузочный 
нефтеналивной комплекс.

Природные ресурсы
В Приморье открыт целый ряд крупных и уникальных месторождений 

разнообразных полезных ископаемых, на базе которых создана и функционирует 
самая мощная на Дальнем Востоке горнодобывающая промышленность. В крае 
производится более 92% плавикового шпата России, 64% вольфрамовых 
концентратов, почти 100% борных продуктов, 73,6% свинца в концентрате 
и 8,4% свинца рафинированного, добывается 18,2% олова России.

В крае выявлено почти 100 угольных месторождений с общими 
прогнозными запасами до 2,4 млрд тонн. Край богат месторождениями цветных 
металлов. Известно около 30 месторождений олова. В северо-восточных районах 
найдено несколько месторождений серебра. В крае разведано более 
50 месторождений золота. Золотоносные месторождения имеются как на юге 
Приморья, так и на севере.

Кроме того, в крае действует ряд санаторно-больничных комплексов на базе 
подземных минеральных источников и морских грязей, в том числе крупнейший 
в России Шмаковский в Кировском районе Приморского края.

Спорт
В Приморском крае хорошо развиты и имеют высокий уровень 

популярности командные виды спорта, такие как:
Баскетбол – баскетбольная команда «Спартак-Приморье» (Владивосток) 

играла в высшем дивизионе страны в 2005–2009 годах.
В данный момент выступает в Профессиональной баскетбольной лиге. В мае 

2024 года Всероссийская баскетбольная суперлига завершилась громкой победой 
Владивостокского клуба «Динамо»;

Футбол – в начале 1990-х клубы «Луч» (Владивосток) и «Океан» (Находка) 
играли в высшей лиге чемпионата России по футболу. С 2006 по 2008 
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«Луч-Энергия» выступал в Премьер-Лиге. В настоящее время проводятся краевые 
чемпионаты по футболу, где местные игроки показывают достойный уровень 
владения мячом.

Хоккей – Хоккейная команда «Адмирал» (Владивосток) входит в состав 
команд Континентальной Хоккейной Лиги, где показывает значительные 
результаты играя на профессиональном международном уровне.

Спидвей – Спидвейная команда «Восток» является четырёхкратным 
чемпионом России, а также многократным призёром первенств СССР. 
Мотогонщики Сергей Казаков и Владимир Фадеев были чемпионами мира 
в мотогонках на льду. Развит в Приморском крае парусный спорт. 
Во Владивостоке проходят всероссийская и международные регаты. Яхт-клуб 
«Семь Футов» – крупнейший на Дальнем Востоке.

В крае имеет широкую популярность лёгкая атлетика, представители 
легкоатлетических школ края неоднократно показывали высокие результаты 
на соревнованиях различных уровней. Наиболее известным легкоатлетом 
Приморского края является участник Олимпийских игр 1992 и 1996 г., 
шестикратный чемпион страны (1992—1996) в беге на 400 м, призёр чемпионата 
Европы 1994 г., Всемирной Универсиады 1995 г., экс-рекордсмен России в беге 
Дмитрий Косов. Во Владивостоке, как и в Приморском крае в целом благодаря 
близости Азиатско-Тихоокеанского региона на высоком уровне развиты 
всевозможные виды восточных единоборств, имеющие свои региональные 
представительства Федераций боевых искусств (от традиционных Самбо 
и Рукопашного боя, заканчивая экзотическим Капоэйра, Корэш (борьба на поясах), 
Сумо и безусловно популярного в настоящее время стиля смешанных 
единоборств). Представители краевых спортивных школ в данном виде спорта 
выигрывали и занимали призовые места на чемпионатах России, Европы, Азии, 
Мира.

Население и Религия
В современной России национальность (национальная (этническая)) 

принадлежность рассматривается преимущественно как личное дело человека, как 
вопрос его самоидентификации. В немногих документах, где существует 
возможность указать национальную принадлежность, это делается по желанию 
гражданина. Так, согласно Федеральному закону от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния», сведения о национальности родителей могут 
содержаться в свидетельстве о рождении ребенка (ст. 23), о национальной 
принадлежности супругов – в свидетельстве о заключении брака (ст. 29). Так же 
этническую идентичность россиян фиксируют Всероссийские переписи 
населения. Географическое расположение края в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе предопределяет многие особенности его развития. Приморье является 
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регионом, обладающим уникальным историческим опытом 
межконфессионального, межэтнического и межкультурного взаимодействия 
с народами Азиатско-Тихоокеанского региона. Перепись 2021 г. (Согласно 
законодательству, Всероссийская перепись населения проводится не реже, чем 
один раз в десять лет. Она должна была состоятся в 2020 году, но из-за пандемии 
была перенесена на 2021 год) зарегистрировала у жителей Приморского края 
136 этнических (национальных) самоидентификаций, а также значительное 
количество других идентичностей.

Лидирующее место в численности населения наиболее многочисленных 
национальностей края занимают русские (1 391, 736 тыс. чел.), украинцы 
(11 337 чел.), корейцы (7 785 чел.), узбеки (6 365 чел.), армяне (4 378 чел.), татары 
(3 946 чел.), таджики (2 467 чел.), азербайджанцы (2 050 чел.), белорусы 
(1 443 чел.), китайцы (1 644 чел.), киргизы, казахи, мордва немцы, чуваши. 
Интенсивность миграционных процессов в Приморском крае – немаловажный 
фактор, определяющий общественные отношения в крае. Русские, украинцы, 
корейцы и татары традиционно входили в пятерку лидеров наиболее 
многочисленных национальностей края.

По итогам Всероссийской переписи населения 2021 года в пятерку лидеров 
вошли узбеки и армяне, а также в 1,5 раза увеличилось количество таджиков. 
Исторически население Приморья формировалось представителями разных 
национальностей и конфессий из разных регионов страны, которые вместе 
обживали новый край, что способствовало развитию гармоничных 
межнациональных отношений, которые сегодня сохраняются благодаря системной 
деятельности в сфере реализации государственной национальной политики. 
В Приморье представлено большинство основных религий России. Самой 
многочисленной конфессией на территории края является православие. Также 
в Приморье представлены старообрядческое, католическое и протестантское 
христианство, ислам, буддизм, кришнаизм, организации свидетелей Иеговы 
и мормонов.

В Приморском крае насчитывается 335 религиозных организаций 
19-ти основных конфессий, в том числе 120 Русской Православной церкви 
(Московский патриархат). Продолжительное время на территории Приморья 
официально действует 14 зарегистрированных мусульманских религиозных 
организаций, 7 организаций, исповедующих иудаизм, 3 буддистских и другие.

Помимо религиозной деятельности, основные направления деятельности 
религиозных организаций социально ориентированные – образовательная 
и медицинская сферы, работа с молодежью, социальная и благотворительная 
работа с престарелыми, несовершеннолетними, нуждающимися, помощь алко- 
и наркозависимым, патриотическое воспитание, духовная поддержка 
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заключенных, духовно-воспитательная работа в Вооруженных Силах 
и правоохранительных органах.

Хабаровский край
Хабаровский край расположен в центральной части российского Дальнего 

Востока и является одним из самых крупных регионов Российской Федерации, по 
площади превосходящим размеры территорий самых больших Европейских 
государств – Франции, Испании. Его площадь составляет 4,5 процента территории 
России и 12,7 процента – Дальневосточного экономического района. Территория 
края простирается с севера на юг почти на 1800 километров и с запада на восток 
на 125 – 750 километров. Край омывается водами Охотского и Японского морей. 
Протяженность береговой линии – 3390 километров.

Площадь края составляет 788,6 тыс. кв. км.
Краевой центр – г. Хабаровск, где проживает почти 615 тыс. человек. 

Расстояние от регионального центра до г. Москвы: по железной дороге
– 8533 км, авиасообщением – 6075 км, автосообщением – 8385 км. Разница 

с Москвой по времени составляет – +7 часов.
По административно-территориальному устройству край делится на два 

городских округа – города Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, шестнадцать 
муниципальных районов и один муниципальный округ.

Население на территории края составляет около 1,3 млн. человек (около 0,9% 
от населения России). Хабаровский край отличается многонациональным составом 
жителей, здесь проживают люди 131 национальность. По этому показателю 
мы второй регион в России.

Для межнациональных отношений характерны веротерпимость, отсутствие 
национальных противоречий, взаимопроникновение обычаев и культурных 
традиций. В крае действует региональное отделение общероссийской 
общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» 
Хабаровского края, которая объединяет 34 национальных общественных 
организации, в том числе и таджиков, узбеков, киргизов, азербайджанцев и др.

В случае необходимости Вы можете обратиться к ним за различной 
помощью.

Немного о символике края.
Флаг Хабаровского края представляет собой прямоугольное полотнище, 
разделенное вилообразно на три части. Внутренний угол равнобедренного 
треугольника составляет 90 градусов.

Полотнище флага выполнено с использованием двух геральдических цветов 
и цвета одного металла – серебра. Голубой – символ красоты, мягкости, величия. 
В данном случае он символизирует и обширные водные ресурсы Хабаровского 
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края. Зеленый – символ надежды, радости, изобилия, на флаге символизирует 
и уникальную флору Хабаровского края. Белый (серебро) – символ чистоты, добра, 
невинности (скромности). В палитре флага он отражает безоблачное, мирное небо, 
чистоту помыслов жителей края. Герб Хабаровского края – выполнен 
по классической геральдической формуле. В серебряном поле сидящий прямо, 
обернувшийся вправо черный медведь с червлеными (красными) глазами 
и языком, серебряными зубами.

 Климат в крае разнообразный, суровый, непростой. Климатическая 
адаптация прибывающих в край бывает сложной, поэтому за состоянием здоровья 
надо следить.

В осенне-зимний период – это в основном простудные заболевания, 
в весенне-летний – профилактика клещевого энцефалита.

Хабаровский край развивается, идет много строек, поэтому ощущается 
постоянный дефицит кадров во многих отраслях экономики.

Наибольшее количество вакансий отмечается в строительстве, торговле, 
обрабатывающей промышленности, здравоохранении, образовании, транспорте 
и лесной отрасли, 70% из них – это вакансии по рабочим специальностям.

Мигранты из стран ЦАР заняты на предприятиях строительства, оптовой 
и розничной торговли, транспорта, общественного питания, обрабатывающей 
промышленности, в деятельности домашних хозяйств. Поэтому Вы, исходя 
из своего образования, можете занять в крае одно из наиболее привлекательных 
для вас направлений трудовой деятельности.

Но чтобы успешно приступить к трудовой деятельности в крае, необходимо 
соблюдать и нормы поведения, принятые в нашем обществе.

Амурская область
География Амурской области
Амурская область расположена на юго-востоке Российской Федерации 

и входит в состав Дальневосточного федерального округа. Это один из крупных 
субъектов РФ, занимающий пограничное положение на большом протяжении 
с Китайской Народной Республикой. Протяженность границы составляет почти 
1250 километров.

Область уникальна по своим природным богатствам: здесь находятся 
большие залежи разнообразных полезных ископаемых, по ее территории 
протекают крупные многоводные реки, она обладает большими запасами 
древесины и охотничье-промысловыми животными, бескрайними полями 
с плодородными почвами.

По ее территории несут свои воды величавый Амур, воспетый поэтами 
и музыкантами, и красавица Зея, на которой построена Зейская ГЭС – первенец 
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дальневосточной гидроэнергетики; на другой реке, Бурее, начала действовать еще 
более мощная Бурейская ГЭС. Наша область является «житницей» Дальнего 
Востока, на ее полях возделывают ценную культуру сою – «амурскую чудесницу».

Удивительны отличительные особенности природы, заключающиеся, 
прежде всего, в ее контрастности: холодная зима, но жаркое лето; на севере 
– горный рельеф и быстрые горные реки, суровый и холодный климат, мерзлотно-
таежные почвы, преобладание растительного и животного мира таежных лесов; 
на юге – равнинный рельеф и более мягкий климат, многоводные реки с плавным 
течением, плодородные почвы, так называемых «амурских черноземов», 
преобладание растительного и животного мира лесостепных пространств.

Другая особенность природы состоит в неповторимых и даже экзотических 
ее чертах – в удивительном смешении растительного и животного мира севера 
и юга.

Площадь области – 361,9 тыс. км2. Численность постоянного населения, 
из которого 65% городское, составляет на 1 января 2007 года 874,6 тыс. человек.

В состав Амурской области входят 9 городских округов и 20 муниципальных 
районов. В их составе 7 городов областного подчинения, 2 города районного 
подчинения, 21 поселок городского типа, 599 сельских населенных пунктов.

Административный и культурный центр области – город Благовещенск 
с численность населения – 217,5 тыс. человек. Наиболее крупные города: 
г. Белогорск с населением 67,7 тыс. чел., г. Свободный – 61,6 тыс., г. Тында 
– 39,0 тыс., г. Зея – 27,3 тысяч.

К особенностям природного потенциала региона следует отнести:
- наличие около 38% сельскохозяйственных угодий Дальнего Востока, что 

позволяет при определенных экономических условиях производить зерновые 
культуры, сою, картофель, овощи, заниматься свиноводством, птицеводством 
и пчеловодством. На севере области распространено оленеводство и пушной 
промысел;

- 64% территории области покрыто лесами. Сырьевой потенциал области 
по запасам древесины составляет около 1,9 млрд. куб. м, расчетная лесосека, 
пригодная для хозяйственного освоения, достигает 9,9 млн. куб.м.;

- потенциальные запасы минерального сырья в области оцениваются 
в 400 млрд. долларов. Основу горнодобывающей промышленности составляют 
добыча золота, угля и строительных материалов. При этом область богата 
залежами железных и титановых руд, цветных металлов, алюмосиликатного 
сырья, цеолитов, каолина;

- регион также располагает значительным энергетическим потенциалом. 
На его базе функционирует Зейская ГЭС, введены в эксплуатацию 4 гидроагрегата 
Бурейской ГЭС;
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- географическое положение области способствует сохранению сервисной 
ориентации экономики. Здесь проходит Транссиб с БАМом, ведется строительство 
автомобильной дороги Чита – Хабаровск, имеются водные и воздушные 
транспортные магистрали, связывающие Дальний Восток и европейскую части 
России.

Административное деление.
Амурская область – один из крупных субъектов Российской Федерации, 

является ее форпостом на юго-восточных рубежах, занимает пограничное 
положение на большом протяжении с Китаем.

Область уникальна по своим природным богатствам: здесь находятся 
большие залежи разнообразных полезных ископаемых, по ее территории 
протекают крупные многоводные реки, она обладает большими запасами 
древесины и охотничье-промысловыми животными, бескрайними полями 
с плодородными почвами.

По ее территории несут свои воды величавый Амур, воспетый поэтами 
и музыкантами, и красавица Зея, на которой построена Зейская ГЭС – первенец 
дальневосточной гидроэнергетики; на другой реке, Бурее, начала действовать еще 
более мощная Бурейская ГЭС. Наша область является «житницей» Дальнего 
Востока, на ее полях возделывают ценную культуру сою – «амурскую чудесницу».

Удивительны отличительные особенности природы, заключающиеся, 
прежде всего в ее контрастности: на севере – горный рельеф и быстрые горные 
реки, суровый и холодный климат, мерзлотно-таежные почвы, преобладание 
растительного и животного мира таежных лесов; на юге – равнинный рельеф 
и более мягкий климат – холодная зима, но теплое и даже жаркое лето, 
многоводные реки с плавным течением, наличие плодородных почв, так 
называемых «амурских черноземов», преобладание растительного и животного 
мира лесостепных пространств.

Другая особенность природы состоит в неповторимых и даже экзотических 
ее чертах – в удивительном смешении растительного и животного мира севера 
и юга.

Амурская область включает в себя территорию, выделенную Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 2 августа 1948 года из состава 
Хабаровского края, а также территорию Чеугдинского сельсовета, переданного 
25 марта 1954 года из состава Верхнебуреинского района Хабаровского края 
в состав Бурейского района.

Административно-политическим центром Амурской области является город 
Благовещенск.
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В административно-территориальном отношении Амурская область делится 
на города и районы. В состав области входит закрытое административно-
территориальное образование Циолковский.

Территория Амурской области включает в себя:
города: Белогорск, Благовещенск, Зею, Райчихинск, Свободный, Тынду, 

Шимановск.
районы: Архаринский, Белогорский, Благовещенский, Бурейский, 

Завитинский, Зейский, Ивановский, Константиновский, Магдагачинский, 
Мазановский, Михайловский, Октябрьский, Ромненский, Свободненский, 
Селемджинский, Серышевский, Сковородинский, Тамбовский, Тындинский, 
Шимановский.

Численность постоянного населения Амурской области на 01.01.2024 
составила 750,1 тыс. человек.

История Амурской области.
XVII век ознаменовал собой новый этап в истории народов Восточной 

Сибири и Дальнего Востока. Он неразрывно связал их судьбу с историческими 
судьбами великого русского народа.

В 1643 г. Василий Данилович Поярков с отрядом в 132 человека выступил 
из Якутска в путь по Алдану, Учуру и Зее. После зимовки отряд Пояркова, 
преодолев Становой хребет, вышел к реке Брянта. На лыжах и с нартами 
землепроходцы шли вдоль замерзшего русла до Зеи, до устья рек Умлекан 
и Селемджа. От устья Зеи кочи В.Д.Пояркова вошли в Амур.

Осенью 1650 г. Ерофей Хабаров появился на Амуре, приведя с собой более 
сотни служилых людей.

Заняв Албазин, Хабаров превратил его в свою главную резиденцию, откуда 
казачьи отряды ходили походами к дальним даурским улусам. Казаки прошли все 
земли, населенные дючерами, и вышли к устью р. Уссури. Опасаясь новых 
нападений и желая быть ближе к русским владениям, решил остановиться вблизи 
устья р. Зея. Здесь он решил поставить укрепленный острог.

В течение нескольких лет на Амуре появлялись лишь отдельные 
немногочисленные группы казаков и промышленников. В 1665 г. был 
восстановлен разрушенный Албазинский острог. В короткое время вокруг 
Албазина поднялись русские деревни и слободки – Игнашина, Монастырщина, 
Озерная, Ондрюшкина, Солдатова, Панова. Прибывавшие на Амур пашенные 
крестьяне снабжали быстро растущее население хлебом.

Окончание гражданской войны на Дальнем Востоке, освобождение его 
от интервентов и белогвардейцев, воссоединение с РСФСР, восстановление власти 
Советов ознаменовали решительный поворот в исторических судьбах края. 
Дальний Восток вступил на путь строительства социализма.
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С первого дня Великой Отечественной войны все части и соединения 
Дальневосточного военного округа были приведены в боевую готовность. 
Обстановка на Дальнем Востоке оставалась также чрезвычайно напряженной: 
в Маньчжурии были сконцентрированы японские войска, достигавшие 
численности 1 миллиона человек.

За героизм и мужество, проявленные в боях, более 100 воинам-амурцам было 
присвоено звание Героя Советского Союза, а 16 стали кавалерами орденов Славы 
трех степеней. 30 человек участвовали в легендарном Параде Победы на Красной 
площади в Москве 24 июня 1945г. В целом боевых правительственных наград 
удостоились более 56 тысяч бойцов, уходивших на войну из амурских городов 
и сел.

9 августа 1945 года в соответствии с союзническими обязательствами СССР 
вступил в войну против Японии. Силами трех фронтов – Забайкальского, 1-го 
и 2-го Дальневосточных – началось мощное наступление в Маньчжурии, 
на Южном Сахалине и на Курильских островах.

После окончания Великой Отечественной войны Амурская область 
оставалась в составе Хабаровского края. Область располагала лучшим в сравнении 
с некоторыми другими дальневосточными районами страны сочетанием сырьевых, 
энергетических и земельных ресурсов, что создавало благоприятные условия для 
развития народного хозяйства, подъема благосостояния трудящихся. Несмотря 
на все трудности восстановительного периода, 

2 августа 1948 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Амурская 
область была выделена из состава Хабаровского края в самостоятельный субъект 
Российской Федерации. Центр области – Благовещенск.

Камчатский край
Региональный компонент не представлен.

Магаданская область
Магаданская область образована в 1953 году и входит в состав 

Дальневосточного федерального округа. Вся территория области относится 
к районам Крайнего Севера и характеризуется суровым климатом, географической 
отдаленностью от развитых промышленных центров.

Её территория составляет около 460 тыс. квадратных километров, что делает 
её одной из крупнейших российских регионов по площади (девятое место 
по России). По территории Магаданская область примерно сопоставима с Папуа – 
Новой Гвинеей и Камеруном, Узбекистаном и Швецией.
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Столица области Магадан – город-порт на берегу Охотского моря, пожалуй, 
самый молодой город на Северо-Востоке России. Это крайняя точка страны, куда 
можно добраться на машине.

Для области характерен суровый климат, значительная удаленность 
территории от центральных районов страны. Продолжительность зимнего периода 
составляет от 6 до 7,5 месяцев.

Среднегодовая температура по всей территории области отрицательная. 
Значительная часть территории Магаданской области расположена на Колымском 
нагорье. На северо-востоке она граничит с Камчатским краем, на севере 
– Чукотским автономным округом, на западе – Республикой Саха (Якутия), на юго-
западе – Хабаровским краем, на юге и юго-востоке омывается водами Охотского 
моря. Три четверти территории занимают тундра и лесотундра. Крупнейшая река 
области – Колыма.

Почвы Магаданской области не отличаются высоким естественным 
плодородием. Однако, даже в таких непригодных условиях, Магаданские 
сельхозпроизводители выращивают разнообразные виды овощей и фруктов. 
Население Магаданской области составляет около 135 тыс. человек. Этнический 
состав разнообразен: в Магаданской области проживают представители более 
100 различных национальностей. Религиозный состав включает православие, 
ислам, буддизм и традиционные местные верования. Экономика Магаданской 
области тесно связана с добычей природных ресурсов, особенно драгоценных 
металлов, таких как золото и серебро. Эти отрасли играют ключевую роль 
в экономике области. По россыпной золотодобыче область занимает 1 место 
в России, а объемы вылова биоресурсов входят в первую десятку.

На территории Магаданской области ежегодно проводятся мероприятия, 
рекомендованные к посещению, которые направлены на содействие 
этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации: 
фестиваль «Территория дружбы», международная просветительская акция 
«Большой этнографический диктант»; бурятский праздник «Сурхарбан»; день 
родного языка «Душа народа», эвенский праздник «Хэбденек», региональный 
этнофестиваль «Дыхание моря», посвященный Дню коренных народов Мира, 
«Туйгивин» и др.

Также проводятся тематические мероприятия, посвященные памятным 
и знаменательным датам истории России, знаменательным событиям истории 
Отечества.

Самые значимые из них: концерт Регионального конкурса авторских 
поэтических произведений, чтецов, исполнителей бардовской и патриотической 
песни, «Живое слово о войне»; региональный фестиваль национальной 
патриотической песни «Красная гвоздика. Дети»; мероприятия, посвященные 
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празднованию Дня защитника Отечества; мероприятия, посвященные памятным 
и знаменательным датам Великой Отечественной войны; комплекс мероприятий, 
посвященных воссоединению Крыма с Россией и др.

Достаточно часа-полутора пешей прогулки, чтобы охватить всю 
историческую часть города, в которой сконцентрированы почти все 
достопримечательности и памятные места. Тут несколько музеев, десятки 
памятников, мемориальных досок и арт-объектов; ряд зданий, являющихся 
объектами культурного наследия.

На территории Магаданской области действуют различные национально- 
культурные и религиозные организации:

Магаданская городская общественная организация представителей 
кыргызского народа «Кыргызстан»;

Магаданская областная общественная организация представителей 
узбекского народа «Узбекистан»;

местная Религиозная Организация Мусульман Города Магадан Магаданской 
области.

Сахалинская область
География Сахалинской области
Сахалинская область – единственный в стране островной регион, 

расположенный на 87 островах, и включающий в себя остров Сахалин 
с прилегающими к нему территориями островов Уш, Зенковича, Монерон, 
Тюлений и две гряды Курильских островов (Большой и Малой). Такое 
географическое положение области придаёт некоторое своеобразие развитию 
её экономической и культурной жизни.

Сахалинская область простирается вдоль восточной границы России, более 
чем на 1000 км. и входит в состав ДВФО. Площадь области – 87,1 тыс. кв. км. 
(Это почти в 3 раза больше Бельгии, в 2 раза – Швейцарии). Крупнейший 
из островов области – остров Сахалин. Вследствие своего необычного 
географического положения, жители сахалинской области одними из первых 
в России встречают новый день. От материка остров Сахалин отделён Татарским 
проливом Японского моря, узким (7,3 км) и мелководным проливом Невельского, 
Амурским лиманом и Сахалинским заливом. От острова Хоккайдо (Япония) 
Сахалин отделен проливом Лаперуза – около 40 км. С запада и юга остров 
омывается водами тёплого Японского моря, с севера и востока – холодным 
Охотским морем.

Значительная часть территории занята средневысокими горами. На сотни 
километров в меридиональном направлении простёрлись мощные Западно-
Сахалинские и Восточно-Сахалинские горы. Высота, которых достигает 
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1609 метров (г. Лопатина). Высшая точка области, вулкан Алаид – 2339 м. 
(о. Атласова). Самыми большими низменностями области являются 
Тымь-Поронайская и Сусунайская. На севере Сахалина расположена 
Северо-Сахалинская равнина с возвышенностями от 300 до 600 метров. 
Курильские острова являются грандиозным подводным хребтом, вдоль которого 
простирается Курило-Камчат- ский жёлоб глубина которого достигает 10542 м. 
Это самый глубокий жёлоб в России! Так же является одной из наиболее 
глубоководных впадин мира. Вершины островов часто представляют вулканы, как 
потухшие, так и действующие. Всего их на Курилах около 160, из которых более 
30 действующих. Сильная сейсмичность островов свидетельствует 
о продолжающихся горообразовательных процессах. Поэтому землетрясения 
не редкость для Сахалинской области.

Запасы полезных ископаемых области разнообразны и по отдельным видам 
достаточно велики. Только на Сахалине насчитывается более 50 видов 
минерального сырья, из которых нефть, газ, каменный и бурый уголь, 
строительные материалы, торф и подземные пресные воды имеют промышленное 
значение и разрабатываются. Кроме того, имеются россыпи титаномагнетита, 
минеральные и термальные воды, проявления рудного золота, россыпного золота, 
ртути, марганца, вольфрама, серебра, меди, свинца, цинка, никеля, кобальта, 
титана, стронция, талька, асбеста.

На Курильских островах из полезных ископаемых известны месторождения 
серного колчедана и серы самородной, полиметаллических руд, редкоземельных 
металлов. Имеются практически неограниченные ресурсы строительных 
материалов и термальных вод. На Сахалине учтено 62 месторождения нефти и газа, 
9 месторождений установлено на шельфе.

Сахалин и Курильские острова входят в зону муссонов умеренных широт. 
В конце лета и в начале осени наблюдаются выходы тайфунов, прохождение 
которых сопровождается штормовыми ветрами, достигающими скорости более 
40 метров в секунду, и сильными дождями. Вследствие меридионального 
расположения температурный режим Сахалина характеризуется большой 
неравномерностью.

На севере острова в январе средняя температура колеблется от -16° до -24°, 
на юге – от -8 до -18 градусов. Самым тёплым месяцем является август, когда 
средняя температура в северной части колеблется от +12° до +17°, в южной 
– от +16° до +18°. Наиболее холодными районами являются Поронайский, 
Тымовский и Охинский. В зимнее время морозы здесь достигают 40-50°.

В то же время летом в этих районах она поднимается до +35°.
Курильские острова менее подвержены влиянию муссонов. Климат 

в значительной мере морской с продолжительной снежной зимой и коротким 
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прохладным летом. Сахалинская область в целом относится к природной зоне 
тайги, хотя в поймах рек и на юго-западе острова есть смешанные леса, а на севере 
встречаются и тундроподобные пространства.

Лесистость Сахалинской области составляет 68,0%. Основные лесные 
пространства расположены в центральной и северной частях острова. 
Лесообразующие породы Сахалина это – ель, пихта, лиственница, береза каменная.

Административное деление.
Сахалинская область – это уникальный регион Российской Федерации, 

полностью расположенный на островах в северной части Тихого океана. 
Административное деление области включает в себя 18 муниципальных 
образований.

Административным центром является Южно-Сахалинск – крупнейший 
город области, центр её политической, культурной и экономической жизни. 
Он выполняет функции основного административного узла, соединяющего все 
части региона. Наиболее крупные города Сахалинской области: Южно-Сахалинск, 
Корсаков, Холмск, Оха.

Обратите внимания на карту Сахалинской области, Вы узнаете, где 
находится каждое муниципальное образование.

Административное деление Сахалинской области отражает 
её географические и экономические особенности, обеспечивая эффективное 
управление и развитие этого стратегически важного региона России.

История Сахалинской области
Труднодоступность и отдаленность региона сказалось и на истории, тем 

самым делая ее уникальной и не повторимой.
Освоение Сахалина Россией началось в XVII-XVIII веках. История Сахалина 

полна самых удивительных страниц: остров был местом царской ссылки; его 
посещал А. П. Чехов.

Сахалинская область уникальна и тем, что только здесь на территории 
современной России шли бои русско-японской войны 1905 года, сыгравшей очень 
значительную роль в истории всей страны.

В 1945 году Россия освободила Южный Сахалин и Курильские острова 
от японских захватчиков. 2 февраля 1946 г. вся земля Южного Сахалина 
и Курильских островов была объявлена собственностью государства. 
В современных границах Сахалинская область образована 2 января 1947 года. 
Центр области – Южно-Сахалинск.

Экономика Сахалинской области
Ведущее место в экономике Сахалинской области занимает 

промышленность. В ней занято 15% работающего населения области. 
Доминирующее положение в структуре промышленного производства занимает: 
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нефтегазовый комплекс, лесопромышленный комплекс, рыбопромышленный 
комплекс, пищевая промышленность, угольная промышленность. На долю 
нефтегазового сектора приходится более 90% общего объёма промышленного 
производства.

 Ключевыми проектами нефтегазовой отрасли в Сахалинской области 
остаются «Сахалин-1» и «Сахалин-2», которые обеспечивают основной объем 
добычи углеводородов. Проекты ориентированы на экспорт продукции в основном 
в страны АТР часть добычи идёт на проекты по газификации области. 
Незначительная часть природного газа по трубопроводной системе 
Сахалин – Хабаровск – Владивосток транспортируется потребителям 
Хабаровского и Приморского краев.

Сахалинская область, являясь островным регионом, имеет благоприятные 
возможности для доступа к богатым водным биологическим ресурсам (ВБР) 
прилегающих акваторий Охотского моря. Основные промысловые виды: кижуч, 
сима, камбала дальневосточная, минтай, навага, окунь морской, палтус, 
тихоокеанская сельдь, терпуг, треска, осьминог, краб, кальмар, креветка, трубач, 
корбикула, кукумария, морской гребешок, морской еж, трепанг дальневосточный.

Несмотря на довольно трудные погодные условия, низкую минерализацию 
почв в области успешно выращивают овощи, кормовые культуры. Производимая 
с.х. продукция в области удовлетворяет в полной мере потребности населения 
в корнеплодах, молоке, развивается быстрыми темпами производство яйца, мяса 
птицы и мяса свинины.

Образование.
На сегодняшний день система образования Сахалинской области включает 

156 общеобразовательных школ, включая 2 частные, 172 детских сада, 
13 учреждений профессионального образования, 4 учреждения высшего 
образования и 25 организаций дополнительного образования.

Благодаря нацпроекту «Образование», созданному по поручению 
Президента РФ Владимира Владимировича Путина и региональному проекту 
«Современная школа», в области удалось открыть не только современные центры 
дополнительного образования, но и обеспечить компьютерной техникой 
существующие учреждения.

Губернатор Валерий Лимаренко в своей работе большое внимание уделяет 
развитию сферы образования в Сахалинской области. В этом году в регионе 
открыли 5 новых общеобразовательные школы.

В 2023 году по инициативе правительства Сахалинской области 
и Сахалинского государственного университета был создан проект 
«500 школьников», суть которого заключается в том, что ребята уже с 6 класса 
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будут посещать крупные островные предприятия, общаться с их руководителями. 
А с 8 класса ученики начнут заниматься с карьерными консультантами.

Данный проект имеет высокую практическую направленность, 
позволяющую школьникам изучать предметы не только за партами, но и через 
эксперименты и опыты. Современная образовательная среда в Сахалинской 
области формируется через развитие инфраструктуры отрасли. Открываются 
детские технопарки «Кванториум», центры «Точка роста» и «IT-куб», которые 
направленны на выявление и поддержку одаренных ребят, создание новых мест 
в школах и учреждениях дополнительного образования, обеспечение доступа 
к интернету, цифровизацию образовательного процесса.

Летом в Южно-Сахалинске началось строительство кампуса мирового 
уровня Сахалинского государственного университета Сахалин-Tech. К 2026 году 
юные жители Сахалинской области смогут получать передовое образование, 
не покидая регион. Современный научно-образовательный центр вырастет 
в центре города. На его территории возведут учебный корпус, научно-
лабораторный блок с технопарком, появятся большая библиотека и оранжерея, 
а также общественно-деловые пространства. Они будут доступны не только для 
студентов и преподавателей, но и для всех горожан. Неподалеку, буквально 
в 10 минутах ходьбы начали строить студгородок. Согласно проекту, 
на территории возведут три девятиэтажных здания – они будут соединены 
стилобатом.

Эти образовательные проекты позволят сформировать золотой кадровый 
запас островной промышленности в целом, что неминуемо привлечёт 
на островные территории перспективную молодежь.

Эксперты не сомневаются в том, что молодежь захочет остаться на островах, 
а поток абитуриентов из других регионов страны увеличится.

Спорт.
На территории Сахалинской области расположено множество спортивных 

объектов. «Горный воздух» – место притяжения горнолыжников и сноубордистов 
со всего мира. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. Средняя 
температура воздуха – минус 15 градусов. 19 горнолыжных трасс длиной более 
35 км и 5 канатных дорог. Зоны катания располагаются на двух горах: Большевик 
– 601 метров над уровнем моря и Красная – 779 метров над уровнем моря. В зимний 
сезон комплекс посещают более 200 тысяч туристов. Это всесезонный 
туристический комплекс, летом он становится местом активного отдыха 
островитян и гостей столицы, проложено 4 эко маршрута и терренкуры. 
Трамплинный комплекс: К-10, К-20, К-30, К-50, К-72. Гора Парковая 
– протяженность трасс 950 метров.
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Стадион «Спартак» – беговые дорожки, прыжковая яма, сектор для метания, 
футбольное поле, трибуна на 3500 мест.

Водноспортивный физкультурно-оздоровительный комплекс «Аква-Сити» 
– 50- метровый и 25-метровый бассейны, проведение соревнований любых 
уровней, подготовка паралимпийской сборной по плаванию.

Биатлонный комплекс «Триумф» – протяженность трасс 15,85 км, 
30 мишенных установок.

Учебно-тренировочный центр «Восток» – футбольное поле 60х40 м, 
площадка для игры в баскетбол с резиновым покрытием, зал единоборств, 
современный фитнес-центр, гимнастический зал, крытый спортивный зал для 
игровых видов спорта, корт для игры в сквош, универсальный зал игровых видов 
спорта площадью 200 квадратных метров, ледовая арена.

Спортивный комплекс «Олимпия Парк» – ФОК открытого типа, зал для 
гимнастики. Спортивная школа «Кристалл» – учебно-тренировочный комплекс, 
зал для занятий боксом, зал для тяжелой атлетики, зал для спортивной гимнастики, 
зал для занятий чир спортом, ледовая арена для хоккея и фигурного катания.

Лыже-роллерная трасса – самая протяженная на Дальнем Востоке. 
Спортивная школа по волейболу – место проведения соревнований различного 
уровня, в том числе первенства Дальнего Востока и Чемпионатов России.

Культура и туризм.
Сахалин – остров, который сочетает в себе богатое культурное наследие 

и уникальные туристические возможности. Здесь каждый найдет что-то по душе 
– от исторических памятников до захватывающих природных ландшафтов.

Сахалинская область является домом для множества учреждений культуры, 
включая библиотеки, дома культуры, театры, концертные залы и музеи. Здесь 
регулярно проходят значимые культурные мероприятия, привлекающие гостей 
не только со всей России, но и мира.

Сахалинская область уделяет много внимания развитию человеческого 
капитала. В области молодые таланты проходят обучение под руководством 
известных артистов и мастеров.

Сахалин – это место, где природа и человек живут в гармонии. Туристы 
могут насладиться разнообразными видами отдыха: от пеших прогулок по горным 
тропам до дайвинга. Здесь находятся уникальные природные объекты: мысы 
Крильон и Анива, а также знаменитые грязевые вулканы и термальные источники.

Для любителей активного отдыха на Сахалине есть горнолыжный курорт 
в Южно- Сахалинске, который предлагает трассы для любого уровня подготовки. 
Зимой остров превращается в сказочную страну с великолепными условиями для 
катания на лыжах и сноуборде.
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Кроме того, Сахалин привлекает внимание своей гастрономией. Местные 
рестораны предлагают блюда из свежих морепродуктов, которые нельзя 
попробовать нигде больше. Особой популярностью у туристов пользуется озеро 
Буссе, которое является государственным памятником регионального значения. 
В нем обитают самые разнообразные деликатесы – от морского ежа 
до тихоокеанской устрицы. Кухня Сахалина – это смесь различных кулинарных 
традиций, что делает каждое блюдо уникальным.

Сахалин богат историческими памятниками. Посетители могут исследовать 
археологические находки, посетить музеи, рассказывающие о многовековой 
истории острова, и увидеть памятники, посвященные важным событиям 
и личностям.

Сахалинская область – это место, где культура и природа объединяются, 
создавая незабываемые впечатления для каждого гостя, где вас ждут не только 
красота природы, но и богатое культурное наследие.

Еврейская автономная область
Еврейская автономная область – первое в современной истории еврейское 

национально-территориальное образование, расположенное на юге Дальнего 
Востока России.

Отправной точкой образования области является 1928 год, когда 
Центральный исполнительный комитет СССР принял решение о закреплении 
за Комитетом по земельному обустройству трудящихся евреев для нужд 
переселения трудящихся евреев Бирско-Биджанского района Дальневосточного 
края РСФСР. Через два года был образован в Биро-Биджанский национальный 
район, который 1934 году решением союзного правительства был преобразован 
в Еврейскую автономную область с центром в городе Биробиджане.

Еврейская автономная область расположена в южной части российского 
Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на востоке 
– с Хабаровским краем, на юге ее граница по реке Амур совпадает 
с государственной границей России и Китая. Площадь территории области 
составляет 36,3 тыс. кв. километров. Численность населения на 1 января 2022 года 
– 153 831 чел. тысяч человек. Областной центр – город Биробиджан.

Область имеет выгодное географическое положение. Она находится 
в непосредственной близости к побережью Тихого океана и основным 
экономическим партнерам в этом регионе, имеет выход в моря Тихого океана через 
Амурский водный путь. По ее территории проходит Транссибирская 
железнодорожная магистраль, которая обеспечивает кратчайшие маршруты 
из Западной Европы и Ближнего Востока в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. На территории Еврейской автономной области выявлены проявления 
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и месторождения полезных ископаемых, в том числе россыпного золота, олова, 
железа, марганца, магнезитов, брусита, графита, известняков и доломитов, 
фосфоритов, минеральных красок, природных облицовочных камней, 
керамзитового сырья. Имеются месторождения бурого угля и торфа.

Флаг Еврейской автономной области является официальным 
государственным символом Еврейской автономной области как субъекта 
Российской Федерации. Ныне действующий флаг утверждён 27 ноября 1996 года 
и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации 
с присвоением регистрационного номера 102.

Флаг Еврейской автономной области представляет собой белое 
прямоугольное полотнище, на горизонтальной оси которого расположена цветная 
полоса, символизирующая радугу, и состоящая из семи узких горизонтальных 
полосок: красной, оранжевой, жёлтой, зелёной, голубой, синей и фиолетовой.

Радуга – библейский символ мира, счастья, добра. Количество полос радуги 
равно количеству свечей в меноре – одном из национально-религиозных еврейских 
символов. Менора говорит о сотворении мира в семь дней, а количество полос 
радуги подчёркивает связь с древним еврейским символом. Также радуга может 
символизировать и Семь законов потомков Ноя.

C древнееврейского языка это слово переводится как «светильник» 
и означает сложную рожковую конструкцию, в чашечки которой в древности 
заливалось оливковое масло, а сейчас вставляются свечи. Основная особенность 
светильника меноры – 7 рожков.

Культура
На территории Еврейской автономной области свою деятельность 

осуществляют 182 учреждения культуры. 80 культурно – досуговых учреждений, 
84 библиотеки, 2 театра, 5 музеев, 1 концертная организация (филармония) 
и 10 образовательных учреждений в сфере культуры.

Среди знаковых, ставших для области традиционными, можно назвать 
крупные мероприятия: ежегодный арт-проект «Вечерний Биробиджан», 
региональные и межрегиональные фестивали: Международный фестиваль 
еврейской культуры и искусства, патриотической песни «Виват, Россия!», 
многожанрового семейного творчества «Удиви своим талантом, дружная моя 
семья!», фестиваль национальных культур «В семье единой», Дни еврейской 
культуры, Международный конкурс ледовых скульптур «Хрустальная менора». 

Религия
В центре Биробиджана стоит Благовещенский кафедральный собор. Первые 

службы в нем прошли в 2006 году. В соборе расположились Епархиальное 
управление, библиотека, конференц-зал и благотворительная столовая.
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Осеню 2019 года в рамках Первого дальневосточного 
межконфессионального форума «Территория согласия» была открыта первая 
в Еврейской автономной области соборная мечеть. Она признана самой большой 
на Дальнем Востоке. Постройка рассчитана на 800 человек.

В 2004 году состоялось открытие Биробиджанской синагоги, которая стала 
центром еврейской культуры региона. В ней находится еврейский общинный 
центр и музей иудаики, в котором регулярно проходят экскурсии. 

В музее три выставочных зала, большинство представленных 
экспонатов – настоящие раритеты. Посетители могут многое узнать о Торе, 
кашруте, еврейских традициях и других особенностях еврейской жизни.

Неподалеку от синагоги расположен единственный на Дальнем Востоке 
кошерный ресторан «Симха», блюда в котором готовятся при соблюдении всех 
религиозных канонов. А в 2020 году на территории еврейского молодежного 
центра открылась миква — бассейн для ритуального омовения еврейских женщин.

Экономика
На территории Еврейской автономной области выявлены проявления 

и месторождения полезных ископаемых, в том числе россыпного золота, олова, 
железа, марганца, магнезитов, брусита, графита, известняков и доломитов, 
фосфоритов, минеральных красок, природных облицовочных камней, 
керамзитового сырья. Имеются месторождения бурого угля и торфа.

Экономическая ситуация в Еврейской автономной области характеризуется 
ростом производства товаров и услуг, инвестиций в основной капитал, реальных 
денежных доходов населения, увеличением коммерческого оборота. Активно 
осуществляется промышленное и жилищное строительство.

На промышленных предприятиях области производятся чулочно-носочные 
изделия, трикотажные изделия, кожаная обувь, заготавливается 
и перерабатывается лес, изготавливается разнообразная офисная и бытовая мебель, 
цемент, строительные и отделочные материалы, продукты питания и другие 
востребованные рынком товары. Для повышения качества продукции, 
ее конкурентоспособности ведется модернизация предприятий, внедряется 
современная техника. Область располагает земельными массивами, пригодными 
для освоения их под пашню, сенокосы и пастбища. Наличие естественных 
кормовых угодий создает благоприятные возможности для развития 
животноводства, особенно крупного рогатого скота. Область может полностью 
обеспечить себя овощной и молочной продукцией за счет собственного 
производства. Транспортный комплекс области представлен автомобильным 
и железнодорожным транспортом. Наличие разветвленной сети автомобильных 
дорог общего пользования обеспечивает связь всех населенных пунктов между 
собой и областным центром.
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Железнодорожный переход через Амур – новый экспортный коридор России 
и Китая. Движение по железнодорожному мосту через Амур открыли в 2022 году. 
Его длина – более 7 километров. Через переход экспортируется железная руда, 
сельскохозяйственная продукция и другие товары. Пропускная способность моста 
– до 21 млн тонн грузов в год. Новый мост существенно повысил грузооборот 
и конкурентоспособность российских производителей и экспортеров – расстояние 
до потребителя сокращено примерно на 700 километров по сравнению с другими 
маршрутами.

Основные туристические объекты
Еврейская автономная область обладает высоким туристско-рекреационным 

потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, 
объекты национального, культурного и исторического наследия, проходят важные 
экономические, спортивные и культурные события. ЕАО получила признание как 
центр еврейской культуры на Дальнем Востоке и является привлекательной 
не только для российских туристов, но и для туристов других стран. 

У Биробиджана свое, особое лицо. Его создают оригинальные 
архитектурные ансамбли и памятники, украшающие городские улицы и площади. 
Биробиджанцы – носители особой культуры, которая родилась из смешения 
русских и еврейских традиций, приветливы и всегда рады гостям.

Основной бренд региона – «Еврейское местечко», где ставка делается 
на национально-территориальную специфику, тесно связан с еврейскими 
праздниками, которые всегда интересно и зрелищно отмечаются. Это и есть сфера 
событийного туризма, имеющая особую значимость для региона.

Памятник Шолом-Алейхему. Памятник выдающемуся еврейскому 
писателю, драматургу, одному из основоположников еврейской литературы 
на языке идиш Шолом-Алейхему расположен в пешеходной зоне улицы, носящей 
его имя. В России лишь два памятника, посвященных этому удивительному 
человеку, – в Москве и Биробиджане. 

Еврейская община «Фрейд» и Синагога «Бейт Менахем». Община была 
основана в июле 1997 года. В 2000 году был построен и открыт общинный центр, 
рядом с ним располагается действующая синагога. Мезузу (свиток с двумя 
фрагментами Торы, написанными на иврите, обычно помещается в футляр) 
на входе в синагогу лично прикрепил главный раввин России р. Берл Лазар, 
побывавший на ее открытии в 2004 году.

Памятник переселенцам. Скульптурная композиция, посвященная первым 
переселенцам, находится на привокзальной площади, напоминая землякам 
и гостям автономии об ее истории. Памятник изображает семью переселенцев, 
отправляющихся на освоение новых территорий, из вещей у них с собой только 
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инструменты, мешок и самовар. Скульптура установлена в 2004 году, к 70-летию 
области.

Биробиджанская набережная реки Бира. Была открыта 11 сентября 2010 года 
в качестве подарка к 75-летию области. По ночам гранитная набережная 
освещается, на ней разбиты клумбы, установлены беседки, скамейки, а также 
различные скульптуры. Здесь открывается прекрасный вид на биробиджанскую 
Сопку и уникальную телебашню.

Областная филармония. Областная филармония занимает очень красивое 
здание, построенное по специальному проекту в самом лучшем месте города 
– на Театральной площади, расположенной между главным проспектом города 
и берегом Биры. Площадь перед филармонией украшают колонны со статуями 
Аполлона и муз, цветники и фонтанный комплекс.

Благовещенский кафедральный собор. Собор строился в 2003 – 2005 гг, 
он стал первым в истории каменным православным храмом на территории 
Еврейской автономной области. В интерьерах нижнего и верхнего храмов 
Благовещенского кафедрального собора размещены как старинные храмовые 
иконы XVIII-XIX веков, так и иконы, и списки, созданные современными 
мастерами.

Мемориальный комплекс «Пограничникам – защитникам амурских 
рубежей». Открытие мемориала в 2018 году приурочено к знаменательной 
дате – 100-летию со дня учреждения пограничной охраны. Прототипом памятника 
стал ветеран пограничной службы Федор Михайлович Сумин, прослуживший 
старшиной на Ленинской погранзаставе более 40 лет, награжденный медалью 
«За боевые заслуги» и орденом Красной Звезды. Памятник воплотил в себе образы 
пограничников – защитников Амурских рубежей, с честью исполнивших свой долг 
перед Родиной в разные годы советской и новой российской истории.

Молодёжный еврейский общинный центр. Находится в новом здании, 
которое полностью построено и оборудовано за счет спонсорских средств евреев 
из России и зарубежья. В этом центре дети и молодёжь столицы Еврейской 
автономии приобщаются к еврейской традиции, религии, языку. Формат центра 
– комфортное и современно оборудованное место, где дети и молодёжь могут 
собираться в неформальной обстановке для того, чтобы обучаться и отдыхать. Для 
этого в центре оборудовали удобные классы с мягкой мебелью, а также зону 
отдыха.

Еврейская автономная область — единственный субъект Российской 
Федерации, имеющий статус автономной области, единственное в мире, помимо 
Израиля, еврейское административно-территориальное образование 
с официальным юридическим статусом, и единственный в мире регион, где идиш 
наделён статусом официального языка.
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Чукотский автономный округ
Чукотский автономный (до 1980 г. – национальный) округ образован 

10.12.1930. Статус самостоятельного субъекта Федерации имеет с 17.06.1992. 
Статус подтверждён в 1993 году. решением Конституционного Суда Российской 
Федерации.

Чукотский автономный округ:
располагается в Дальневосточном федеральном округе; – расположен 

на крайнем северо-востоке России;
 занимает весь Чукотский полуостров, часть материка и ряд островов; 
граничит с Якутией на северо-западе, Магаданской областью на юго-западе 

и Камчатским краем на юге. На востоке имеет морскую границу с США; 
омывается Восточно-Сибирским и Чукотским морями Северного 

Ледовитого океана и Беринговым морем Тихого океана.
Это единственный регион в России, часть которого (весь Чукотский п-ов 

и восточная часть о. Врангеля) находится в Западном полушарии.
Вся территория Чукотского автономного округа относится к районам 

Крайнего Севера. Площадь территории округа – 721,5 тыс. км², что составляет 
4,2% территории Российской Федерации и 11,7% – Дальневосточного 
федерального округа. Чукотский автономный округ является территорией, 
на которой действует пограничный режим.

Въезд иностранных граждан на часть территории округа, примыкающей 
к морскому побережью, и на острова регламентирован, то есть необходимо 
разрешение органов пограничной службы Российской Федерации или документы, 
позволяющие нахождение в пограничной зоне. Административный центр – город 
Анадырь.

Губернатор Чукотского автономного округа: Копин Роман Валентинович. 
Официальные языки – русский и чукотский. Население – 47 490 человек (2022 год).

 Самый многочисленный коренной народ Чукотки – чукчи. Второй 
по количеству человек коренной народ на Чукотке – эскимосы.

В сравнении с другими землями Чукотка уникальна. Здесь коренное 
население, чукчи и эскимосы, живут так же, как и их предки сотни лет назад.

Традиционная одежда чукчей – шуба-кухлянка. Её длина достигает колен, 
шьётся из шкурок молодых оленей и тюленей. Кухлянок две: нижняя и верхняя, 
которые надевают мехом внутрь и наружу соответственно. Сапожки – плекет 
– шьются из шкур нерпы и оленей и подпоясываются у щиколотки и под коленом. 
Также они носят различные виды непромокаемых курток-камлеек и шапок 
из оленьих шкур с использованием меха собак.

Праздник байдары
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Праздник лодки, обтянутой моржовой кожей, на которой ещё и сегодня 
бесстрашно выходят в океан морские арктические зверобои. Вплоть до недавнего 
времени каждую весну, для того чтобы море приняло байдару, охотники 
устраивали специальный праздник. Начинался он с того, что лодку торжественно 
снимали со столбов из челюстных костей гренландского кита, на которых она 
хранилась долгой чукотской зимой. Затем приносили жертву морю: бросали в воду 
куски варёного мяса. Байдару подносили к яранге — традиционному жилищу 
чукчей, — и все участники праздника обходили вокруг яранги.

Праздник кита
В конце промыслового сезона, поздней осенью или в начале зимы, береговые 

чукчи устраивали праздник кита. В его основе лежал обряд примирения охотников 
с убитыми животными. Люди, облачённые в праздничные одежды, в том числе 
в специальные непромокаемые плащи из моржовых кишок, просили прощения 
у китов, тюленей, моржей. «Это не охотники убили вас! Камни скатились с горы 
и убили вас!» — пели, обращаясь к китам, чукчанки. Мужчины устраивали 
поединки борцов, исполняли танцы, воспроизводившие полные смертельной 
опасности сцены охоты на морских животных.

Праздник молодого оленя (Кильвэй)
Начинался праздник с того, что пастухи пригоняли стадо к ярангам, 

а женщины раскладывали священный костёр. Огонь для такого костра добывали 
только трением, так, как это делали люди многие сотни лет назад. Оленей 
встречали громкими криками и выстрелами, чтобы отпугнуть злых духов. Этой 
цели служили и бубны-ярары, на которых поочерёдно играли мужчины 
и женщины. В ходе праздника часть взрослых оленей забивали. Это делалось для 
того, чтобы заготовить мясо впрок для женщин, стариков и детей. Дело в том, что 
после Кильвэя обитатели стойбища делились на две группы.

Новые субъекты

Донецкая Народная Республика
Региональный компонент не представлен

Луганская Народная Республика
Луганская Народная Республика – субъект Российской Федерации – 

расположена на юго-западе России, преимущественно в бассейне среднего течения 
Северского Донца, без выхода к морю.

Столица Луганской Народной Республики – город Луганск.
Площадь Луганской Народной Республики – 26 683 км².
Население Луганской Народной Республики – 1 520 725 человек.
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Луганская Народная Республика расположена в степной зоне. Климат резко 
континентальный, характеризуется резкими колебаниями температуры воздуха, 
сильными восточными ветрами, жарким и сухим летом и малоснежной зимой 
с частыми оттепелями, туманом, гололедицей.

Основные промышленные предприятия Луганской Народной Республики 
(перерабатывающей и угледобывающей отрасли) расположены в южной части 
территории; северные территории имеют перспективы развития 
агропромышленного комплекса.

В обрабатывающих производствах региона ведущими отраслями являются 
угольная, металлургическая, пищевая промышленность и машиностроение.

Разнообразить трудовые будни и отдохнуть в выходные дни можно посетив 
следующие столичные места: кинотеатры «Русь» или «Мир», парк культуры 
и отдыха им. М. Горького, спортивный комплекс «Ледовая арена», Луганский 
государственный цирк, Луганский академический театр кукол, ледовый каток 
и аквапарк «Пингвин», конно-спортивный клуб «Декурион», бассейн «Юность», 
Луганскую академическую филармонию, Луганский академический русский 
драматический театр им. П. Луспекаева, Луганский академический музыкально-
драматический театр им. М. Голубовича.

Следует помнить, что большую часть времени мы проводим в обществе 
незнакомых нам людей на улице, в транспорте, в общественных местах. И от того, 
как мы ведем себя в обществе, зависит не только наше настроение, но и настроение 
окружающих нас людей. Поэтому главное правило поведения вне 
дома – не доставлять неудобств и неприятностей окружающим, с уважением 
относиться к традициям и обычаям местных жителей.

Адаптации иностранных граждан в Луганской Народной Республике 
всестороннее содействие оказывает Управление по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел по Луганской Народной Республике, Министерство 
труда и социальной политики Луганской Народной Республики, муниципальные 
образования Луганской Народной Республики, национально-культурные общества 
и диаспоры Луганской Народной Республики.

Херсонская область
Херсонская область – уникальное место на юге нашей страны. Бескрайние 

степи, единственная пустыня в Европе, соленые озера, доступ сразу к двум морям 
– Азовскому и Черному морю – все это Херсонская область. Этот край невероятно 
красивый.

Здесь более 300 км чистых, песчаных пляжей, 10 заповедников 
и национальных парков, среди которых всемирно известный заповедник 
«Аскания-Нова».
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Регион представляет собой экологически чистую зону, в которой 
нет больших предприятий и других факторов воздействия на человека.

Область расположена в степной зоне, в нижнем течении реки Днепр. 
По территории области протекает 19 рек, из них самые крупные: Днепр – 178 км, 
Ингулец – 180 км. Река Днепр разделяет область на две части – правобережную 
и левобережную, которую также называют Северной Таврией.

Омывается Чёрным морем на юго-западе и Азовским – на юго-востоке. 
На севере регион граничит с Днепропетровской областью, 
на востоке – с Запорожской, на западе – с Николаевской, на юге – с Республикой 
Крым.

Главной особенностью географического расположения является выход 
к Азово-Черноморскому бассейну и Днепровской водной магистрали. Это 
открывает широкие возможности для дальнейшего развития морских и речных 
перевозок, индустрии отдыха.

Климат Херсонской области – умеренно континентальный, засушливый.
Среднемесячные температуры: в июле +25,4 °C, в январе −2,1 °C.
Численность населения Херсонской области составляет 319 813 чел., 

плотность – 17 чел. кв. км, городское население составляет 28.03%.
В национальном составе населения Херсонской области представлены 

следующие этносы: крымские татары, турки месхетинцы, армяне, украинцы, 
русские, азербайджанцы, белорусы, молдаване, цыгане, евреи, поляки, немцы, 
осетины, грузины, греки, прибалты, узбеки, болгары, курды, корейцы, гагаузы, 
удмурты, таджики, казахи, чеченцы, ассирийцы. Преимущественное большинство 
среди населения региона составляют русские, украинцы и белорусы.

На левобережной части Херсонской области свою религиозную 
деятельность осуществляют следующие конфессии:

христианские: Православная (Русская Православная Церковь (РПЦ), 
Украинская Православная Церковь(УПЦ)); Католическая (Украинская Греко-
Католическая Церковь (УГКЦ), Римо-Католическая Церковь (РКЦ)); 
Протестантская (Церковь христиан веры евангельской пятидесятников и Церковь 
евангельских христиан-баптистов);

исламские (Хабашиты, традициональные).
На основании собранных данных, а именно: общины, места прохождения 

служений (храмы типовые, приспособленные помещения, места служб под 
открытым небом в маленьких населённых пунктах, где нет соответствующего 
помещения и т.п.) можно утверждать, что самой многочисленной является 
православная конфессия (примерно, 74%), затем – протестантская (примерно, 
19,7%), мусульманство (примерно, 4%), католицизм (примерно, 2,6%).
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В экономической деятельности начинается перезагрузка: запуск 
простаивающих предприятий и создание новых производств. Это даст мощный 
импульс региональной экономике, налаживанию новых связей и, что не менее 
важно, появятся дополнительные рабочие места.

Отраслевая специфика левого берега Днепра такова, что 85% – это пищевое 
производство и перерабатывающая промышленность, а 29% – обрабатывающая 
(машиностроение, промышленность строительных материалов, пищевая 
перерабатывающая, легкая и целлюлозно-бумажная промышленности).

Согласно плану запуска предприятий, в 2024-2025 годах планируется 
запустить производство электросварочного оборудования, производство 
газобетонных блоков, бумажных фильтров, кетчупов, майонезов и соусов, 
оборудования для работы с полиуретаном и полимерами, завод по производству 
оборудования и линий для пищевых перерабатывающей промышленности и др. 
Херсонская область обладает мощным потенциалом и имеет все ресурсы для того, 
чтобы в перспективе стать одним из крупнейших индустриальных центров.

Среди значимых региональных мероприятий, памятных событий следует 
выделить циклы мероприятий, приуроченных к памятным датам со дня 
освобождения Херсона от фашистских оккупантов, а также образования 
Херсонской области.

Территория области представлена 14 муниципальными образованиями, 
расположенными на левом берегу р. Днепр.

 Запорожская область
Региональный компонент не представлен.



План мероприятий 
по реализации материалов лекций адаптационного курса для иностранных граждан «Содействие адаптации трудящихся‑мигрантов, 

прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, а также для граждан государств ‑ участников ЕАЭС» 
на период с IV квартала 2024 года по IV квартал 2025 года 

№ Наименование 
мероприятия

Описание мероприятия Ответственный исполнитель Планируемый срок (дата) 
реализации

4 квартал 2024 г. 
1 Проведение лекции с 

иностранными гражданами 
в районе A

Проведение лекции с 
трудящимися-мигрантами 
на предприятии «B»

Проведена беседа 
с иностранными рабочими 
района A, в рамках которой 
до них доведены нормы 
законодательства 
и особенности проживания 
в регионе 

«Министерство N» или «Отдел по 
взаимодействию с иностранными 
гражданами Управления N 
Комитета по внутренней 
политике» и т.п.

02.12.2024 или I/II/III/IV квартал

2     
3     
…     

I квартал 2025 г. 
1     
2     
3     
…     

II квартал 2025 г. 
1     
2     
3     
…     

III квартал 2025 г. 
1     
2     
3     
…     



IV квартал 2025 г. 
1     
2     
3     
…     



Отчет о ходе и результатах реализации плана мероприятий по внедрению материалов лекций адаптационного курса для иностранных 
граждан   

на период с IV квартала 2024 года по IV квартал 2025 года

№ Наименование 
мероприятия

Описание 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Основания, на которых 
осуществляется взаимодействие

Срок (дата) 
реализации

Результат реализации 
мероприятия

IV квартал 2024 г. 

1

Лекция с 
иностранными 
гражданами 
района 1

Проведена беседа 
с иностранными 
рабочими района 
1, в рамках 
которой до них 
доведены нормы 
законодательства 
и особенности 
проживания в 
регионе 

"Министерство 
N" или "Отдел 
по 
взаимодействию 
с иностранными 
гражданами 
Управления П 
Комитета по 
внутренним 
делам" и т.п.

Основания, на которых 
осуществляется взаимодействие с 
работодателями 
и иными привлекаемыми 
участниками в рамках реализации 
адаптационного курса (соглашения 
о взаимодействии, 
софинансирование, выделенное в 
рамках региональных 
государственных программ, 
государственное задание или иные 
основания) и иными привлекаемыми 
участниками в рамках реализации 
адаптационного курса

02.12.2024 
(точная дата 
реализации 
конкретного 
мероприятия) 
*Мероприятие 
без указанной 
даты не сможет 
быть 
верифицировано и 
учтено

"Исполнено" ИЛИ "В 
процессе реализации" ИЛИ 
"Не исполнено"

2       
3       
…       

I квартал 2025 г. 
1       
2       
3       
…       

II квартал 2025 г. 
1       
2       
3       
…       



III квартал 2025 г. 
1       
2       
3       
…       

IV квартал 2025 г. 
1       
2       
3       
…       


