
Что значит быть 
гражданином



Гражданин
Слово «гражданин»в словаре русского языка В.И. Даля 

раскрывается так: гражданин – член общины или народа, 
состоящего под одним общим управлением; каждое лицо или 

человек, из составляющих народ, землю, государство.
Слово «гражданин» происходит от русского слова «горожанин», 

«городской житель». В  XIX веке звание «почетный гражданин» за 
особые заслуги присваивалось купцам, военным и гражданским 

чиновникам. Такое звание сохранилось и в наше время. Например, 
почетным гражданином города Курска стал капитан погибшей 

подводной лодки «Курск», ГЕРОЙ РОССИИ Г. Лячин.



Экскурс в прошлое

Вспомним что обозначало слово «гражданин» в прошлом в Древней 
Греции и Древнем Риме.

Афинское государство было демократическим. Слово «демократия» 
означает «власть народа» (от греческих слов «демос» - народ и 

«кратос» - власть). Важнейшие решения в этом государстве 
принимались голосованием на народном собрании. Однако в этом 
собрании могли участвовать не все жители Афин, а только те, кто 

были гражданами. Например, рабы не были гражданами. Не имели 
права голосовать в народном собрании женщины. Только граждане 

могли участвовать в управлении государством, голосовать в 
народном собрании, занимать государственные должности, входить 

в состав суда присяжных.



Права и обязанности граждан России
Граждане Российской Федерации имеют право 

участвовать в управлении делами государства. Россия – 
огромная страна, не сравнимая с небольшим Афинским 

государством, существовавшим в Древней грации
� Российские граждане избирают своих представителей (депутатов) в 

Государственную думу и доверяют им решение главных дел. Они 
избирают также Президента Российской Федерации.

� Каждый гражданин имеет право не только избирать, 
но и быть  избранным
� Граждане России имеют равный доступ к 
государственным  должностям. Они имеют право
участвовать в работе судов.
� Любой гражданин может обращаться с заявлением, 
предложениями и жалобами в государственные
органы.



Самые важные вопросы государственной жизни могут 
быть решены путем голосования всех граждан России. 

Такое голосование называется референдумом 
(всенародным опросом). Это похоже на выборы, только 

выборы - это избрание лиц, а референдум решение 
вопросов.



С какого возраста человек 
становится гражданином?

Если ты родился в России и твои 
родители – граждане этой страны, то и 

ты становишься ее гражданином с 
рождения. Но самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности 
гражданин может с 18 лет.









Выборы – способ формирования органов государственной 
власти и местного
 самоуправления с помощью голосования. В России избираются 
глава государства –
 президент, Государственная дума, представительные 
(законодательные) органы
 субъектов федерации, органы местного самоуправления.



Государство – организация политической власти, 
осуществляющая управление

 обществом, охрану его экономической и социальной структуры. 
Это совокупность

 законодательных, исполнительных и судебных органов власти, а 
также органов

 охраны общественного порядка, государственной безопасности, 
вооруженных сил и

 пр.
Конституция – основной закон государства, юридический 

документ, который
 определяет основы государственного строя, форму правления и 

территориального
 устройства, основы организации центральных и местных органов 

власти. Кроме
 того, конституция провозглашает и гарантирует права и свободы 

человека и
 гражданина.



 Парламент – высшее представительное и законодательное 
учреждение.

Референдум – всенародное голосование граждан по наиболее важным 
вопросам
 государственного значения. Референдум в РФ наряду со свободными 
выборами
 является важным и непосредственным выражением воли народа.



Первый президент

 Борис Николаевич Ельцин (род. 1931)
           Первый президент Российской Федерации.

           Родился 1 февраля 1931 г. в с. Бутка Талицкого района Свердловской
 области в крестьянской семье. В 1955 г. окончил строительный факультет
 Уральского политехнического института им. С. М. Кирова. В течение почти 13 лет
 работал по специальности. Стал директором Свердловского домостроительного
 комбината.
           



В 1961 г. Ельцин вступил в КПСС. Начал партийную карьеру в
 Свердловском обкоме партии. В декабре 1985 г. Ельцин стал первым секретарем

 Московского городского комитета КПСС и кандидатом в члены Политбюро ЦК 
партии

 (1986–1988). В Москве Ельцин предпринял энергичные меры по обновлению 
районных

 партийных комитетов. Кадровая «чистка» не обошла стороной практически ни
 одного городского органа власти.

           В 1987 г. в его политической судьбе произошел крутой поворот. На
 октябрьском пленуме ЦК КПСС Ельцин выступил с критикой члена Политбюро Е. К.
 Лигачева, требуя более решительных реформ. Пленум осудил это выступление и

 отстранил Ельцина от руководства горкомом партии.

 В 1987–1989 гг. Ельцин работал первым заместителем председателя
 государственного комитета СССР по строительству в ранге министра. На первых
 свободных выборах в Верховный Совет Ельцин стал народным депутатом СССР 

(март
 1989). Наряду с А. Д. Сахаровым, Г. Х. Поповым и др. он был избран

 сопредседателем Межрегиональной депутатской группы (более 300 народных
 депутатов СССР) – первой за многие годы парламентской оппозиции.



В 1990 г. Ельцин получил мандат народного депутата РСФСР и, несмотря
 на сопротивление партийного аппарата, был избран председателем Верховного

 Совета РСФСР. 12 июня 1990 г. Съезд народных депутатов по его инициативе
 принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР. 17 марта 1991 г. был
 проведен референдум по вопросу о сохранении СССР как обновленной федерации
 равноправных и суверенных республик. Гражданам России предлагался и второй

 вопрос: об учреждении поста президента Росси: «за» высказалось более 70 %
 голосовавших, и 12 июня 1991 г. Ельцин был избран президентом РСФСР.

 М.С. Горбачев предложил подписать новый союзный договор, но в
 августе 1991 г. произошел путч, окончившийся провалом. Ельцин встал во главе
 сопротивления путчистам. 8 декабря 1991 г. в Беловежской пуще в Белоруссии
 собрались руководители трех республик – России (Б.Н. Ельцин), Украины (Л.М.
 Кравчук) и Белоруссии (С.С. Шушкевич) – и подписали соглашение о создании
 Содружества независимых государств (СНГ). СССР перестал существовать как

 самостоятельное государство; 25 декабря 1991 г. РСФСР получила новое название
 – Российская Федерация.



Началось реформирование России (в первую очередь – ее экономики).
 Оно встречало постоянное сопротивление со стороны Съезда народных депутатов.
 Противостояние правительства и Съезда приняло драматический характер. Указом

 от 21 сентября 1993 г. Ельцин прекратил полномочия народных депутатов и
 назначил выборы на 12 декабря. Верховный Совет не подчинился его решению,

 объявил о смещении Ельцина с поста президента и возложил президентские
 обязанности на вице-президента А. В. Руцкого. В ответ Ельцин организовал

 блокаду здания Верховного Совета, в Москву были введены войска. 3 октября 1993
 г. сторонники Верховного Совета штурмовали здание мэрии Москвы и телецентр

 «Останкино». 4 октября правительственные войска расстреляли из танков здание
 Верховного Совета, что решило исход противостояния.



12 декабря 1993 г. состоялись выборы в Государственную думу и
 референдум по проекту новой конституции Российской Федерации. За принятие

 новой конституции высказалось 58,4 % голосовавших. Депутатский корпус Думы и
 первого (1993), и второго (1995) созывов в большинстве своем стоял в оппозиции

 к президенту. Однако права законодателей по новой конституции были
 существенным образом урезаны – Россия стала президентской республикой.

           Первые результаты экономической реформы оказались противоречивыми.
 Переход к современной рыночной экономике начался, но из-за слабости власти и
 недостатков законодательной базы он сопровождался рядом уродливых явлений.

 Уровень жизни населения упал. «Маленькая победоносная война в Чечне»
 обернулась провалом. Вследствие ухудшения здоровья Ельцин не мог исполнять

 обязанности президента в полной мере. 31 декабря 1999 г. до истечения срока
 своих полномочий Ельцин ушел в отставку.



Гражданин имеет права, закрепленные за ним Конституцией 
Российской Федерации. Он может участвовать в управлении 

делами государства.
Гражданин должен неуклонно выполнять обязанности, 

возложенные на него законами России. Гражданин не может быть 
безразличным к судьбе России. Он радуется ее успехам, 

переживает ее обиды. Он делает все, что в его силах, для 
благополучия своей отчизны


