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Пространство



Вселенная-Галактика- Звездное 
скопление 

• Вселенная - фундаментальное понятие 
астрономии, строго не определяемое, 
включает в себя весь окружающий мир. 

• Галактика — гравитационно-связанная 
система из: 1) звёзд и 2) звёздных 
скоплений, 3) межзвёздного газа и 4) пыли, и 
5) тёмной материи. Все объекты в составе 
галактики участвуют в движении 
относительно общего центра масс. 

• Количество галактик во Вселенной, по 
современным оценкам, более 200 
миллионов. 



«галактикос» -  «млечный» 
• Слово «галактика» пришло к нам из греческого языка, от слова «галактикос», 

означающего «млечный». Оно обозначает гигантское звездное скопление, 
имеющее спиральную форму, к которому принадлежит наше Солнце и 
которое мы называем Млечный Путь.

• Нашу галактику с Земли можно увидеть на небе в виде вытянутой полосы, 
усыпанной звездами, но на самом деле она имеет форму диска с 
несколькими закрученными спиральными рукавами. Наше Солнце – всего 
лишь небольшая и далеко не самая яркая из его звезд (представляет 
собой систему космических тел – планет), к тому же находящаяся на 
периферии, в одном из рукавов галактики.

• Наиболее плотно звезды расположены в центральной части, образуя там 
яркое шарообразное скопление. Ученые предполагают, что если взглянуть 
на нашу галактику со стороны, то она формой будет напоминать планету 
Сатурн – огромный сияющий шар, окруженный широким и относительно 
тонким неоднородным кольцом.

• Кроме звезд, в галактике имеются огромные облака из газов и пыли. 
Некоторые из них испускают разноцветное свечение, как, например, 
туманность, которая находится в созвездии Ориона. Современная наука 
установила, что из таких туманностей в течение миллиардов лет 
формируются новые звезды и звездные системы.



Что находится в центре 
галактики?

• Одно из наиболее загадочных мест в галактике – её 
центральная область. Ее физические свойства настолько 
отличаются от окружающих ее участков космоса, что 
учёные долго не могли понять природу этого явления.

Только недавно было точно установлено, что 
центральную часть нашей галактики занимает черная 
дыра – область пространства с изменёнными 
свойствами.

• Возраст нашей галактики относительно невелик – около 12 
миллиардов лет, и процессы образования звезд в её ядре 
до сих пор активно продолжаются. Там обнаружено 
множество белых карликов – молодых звезд, гигантских 
скоплений раскаленного газа, черных дыр различной 
мощности и нейтронных звезд. 

• Все это в комплексе образует гигантскую, невообразимо 
огромную космическую «кухню», которая продолжает 
поставлять во Вселенную новые звезды, как горячие 
пирожки.



Галактика











Планета Земля 





Время











Календари 
Юлианский календарь - в сорок шестом году до н. э. Император 
Древнего Рима Юлий Цезарь ввел юлианский календарь. В нем за 
величину года принимался солнечный год, который был немного 
больше астрономического и составлял триста шестьдесят пять 
суток и шесть часов. Первое января стало началом года. Рождество 
по юлианскому календарю стали отмечать седьмого января. Так 
произошел переход на новое летоисчесление.

• Григорианский календарь – Глава Католической церкви папа 
Григорий Тринадцатый в 1582 году утвердил и ввел новый 
календарь. Он был назван "григорианским". Казалось бы, всем 
хорош был юлианский календарь, по которому Европа прожила 
более шестнадцати веков. Однако Григорий Тринадцатый посчитал, 
что реформа необходима для определения более точной даты 
празднования Пасхи, а также для того, чтобы день весеннего 
равноденствия вновь вернулся к двадцать первому марта. В 1583 
году Собор восточных патриархов в Константинополе осудил 
принятие григорианского календаря как нарушающего 
богослужебный цикл и подвергающего сомнению каноны 
Вселенских Соборов. Действительно, в некоторые годы он 
нарушает основное правило празднования Пасхи. Бывает, что 
Светлое Воскресенье католическое приходится по времени раньше 
Пасхи иудейской, а это канонами церкви не допускается.



Летоисчисление на Руси
• На территории нашей страны, начиная с десятого века, Новый год 

праздновали первого марта. Через пять веков, в 1492 году, в России начало 
года перенесли, согласно церковным традициям, на первое сентября. Так 
продолжалось более двухсот лет.

• Девятнадцатого декабря семь тысяч двести восьмого года (7208) царь Петр 
Первый издал указ о том, что юлианский календарь в России, принятый от 
Византии вместе с крещением, по-прежнему оставался действующим. 
Изменилась дата начала года. Она была официально утверждена на 
территории страны. Новый год по юлианскому календарю надлежало 
отмечать первого января «от Рождества Христова».

• После революции четырнадцатого февраля тысяча девятьсот 
восемнадцатого года в нашей стране были введены новые правила. 
Григорианский календарь исключал в пределах каждого четырехсотлетия 
три високосных года. Именно его стали придерживаться.

• Чем же отличаются юлианский и григорианский календари? Разница между 
в исчислении високосных лет. С течением времени она увеличивается. 
Если в шестнадцатом веке она составляла десять дней, то в семнадцатом 
она увеличилась до одиннадцати, в восемнадцатом столетии она уже была 
равна двенадцати дням, тринадцати в двадцатом и двадцать первом веках, 
а к двадцать второму веку эта цифра достигнет четырнадцати дней.



продолжение

• Православная церковь России пользуется 
юлианским календарем, следуя решениям 
Вселенских Соборов, а католики - 
григорианским.

• Часто можно слышать вопрос о том, почему весь 
мир отмечает Рождество двадцать пятого декабря, а 
мы - седьмого января. Ответ совершенно очевиден. 
Православная русская церковь отмечает Рождество 
по юлианскому календарю. Это касается и других 
крупных церковных праздников.

• Сегодня юлианский календарь в России называют 
«старым стилем». В настоящее время область его 
применения весьма ограничена. Им пользуются 
некоторые Православные Церкви – Сербская, 
Грузинская, Иерусалимская и Русская. Кроме того, 
юлианский календарь применяется в некоторых 
православных монастырях Европы и США.



Человечество



Человек, общество, народ, государство, 
нация





Человек, общество, народ, государство, 
нация



Человек, общество, народ, государство, 
нация

1. Образно в одном предмете можно представить : 
человек, существо коллективное, порождающее 
общество; общество, порождающее народ; народ, 
порождающий государство; государство,  
порождающее нацию. 

2. Таковым, наиболее подходящим  предметом 
является гранат.  Исходный элемент - «Человек»  - 
отдельные зёрна … :

 а) «Государство» - кожура (плюс разделительные 
перепонки – АТЕ в унитарном государстве, или границы 
субъектов федерации – в федеративном государстве);  

 б) «Общество» - отсеки (в т.ч. и общая капсула) с 
тонкой поверхностной плёнкой;

 в) «Народ» - зёрна в отсеках и в целом в капсуле;
 г) «Нация» - кожура и зёрна, которые друг без друга 

не существуют (это единое целое государства и 
народа).

В РФ «нация» - многонациональный народ с общим 
именем – россияне! 

 Без единства будет не гранат, а его элементы.



Сколько стран в мире?
• Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала уточнить: что вы 

вкладываете в понятие страны и насколько отличаете от понятия 
государства? Эти понятия близкие по смыслу, но все же разные. В первом 
случае чаще подразумевается некая общность на основе территории, 
культуры, народа. Во втором - единая власть, главным образом 
политическая, на определенной территории.

• Но всё еще сложнее: нет ни одного общепризнанного определения 
этих понятий, и нет регламента, по которому государства должны 
быть признаны или нет (всякая политическая сила всегда имеет 
противников со всеми вытекающими противоречиями и столкновениями). 
На практике всё сводится к двустороннему или многостороннему 
признанию, что всегда сопряжено с личными мотивами сторон. Например, 
Абхазия и Южная Осетия были признаны Российской Федерацией, но не 
признаны большинством стран мира. В то же время Россия до сих пор не 
признала на официальном уровне и не установила дипломатические 
отношения с такими образованиями, как Косово и Северный Кипр, но есть 
страны, которые признали их, тесно с ними сотрудничают и поощряют. 
Каждый решает сам, исходя из национальных интересов и возможности их 
отстаивать.

• В подсчете количества стран мира можно опираться на степень 
суверенности государства, пусть она также относительна. Зато по 
данному критерию из списка сразу исключаются оставшиеся в мире 
колонии и зависимые территории (например, острова Кука и Восточное 
Самоа).



Континент Количество 
стран

Члены 
ООН

Африка 54 54
Азия 49 47
Европа 44 43
Северная Америка 23 23
Австралия и Океания 14 14
Южная Америка 12 12

Всего стран: 196 193

Сколько стран в мире?



Страны мира
• На сегодняшний день в мире 192 полноценных государства (это 

государства, которые являются членами ООН, признаются 
остальными) , также, кроме этих государств имеется 1 
полноценное и признанное государство, но не являющееся 
членом ООН – Ватикан. 

• Кроме того, имеется 7 частично полноценных государств (к таким 
относится Абхазия, Китайская Республика, Косово, Сахарская 
Арабская Демократическая Республика, Палестина, Южная 
Осетия, Турецкая Республика Северного Кипра) .

 
• Помимо вышеперечисленных государств имеется  2 государства, 

которые не входят в ООН, не признаются ни одной из стран и 1 
страна, которая не входит в состав ООН, не признается ни одним 
государством, однако фактически, является независимой. Вот и 
суммируя эти данные, мы можем получить примерное 
количество стран в мире 2014г., в принципе, год не имеет 
значения, они особо не меняются. Итак, стран в мире примерно 
203.



Общество



Общество – это…

• Общество – это совокупность: 

а) исторически сложившихся форм совместной деятельности 

людей, проживающих на одной территории; 

б) сформировавшегося сходного образа жизни; 

в) общего языка и культуры.

•  Другими словами речь идёт о людях проживающих на одной 

территории, имеющих общий язык и культуру и 

осуществляющих совместную деятельность в исторически 

сложившихся формах; имеющих многообразные связи в 

процессе их экономической, политической, социальной, 

культурной деятельности (общественные отношения). 

• Система общественных отношений, свойственных 
данному обществу, на конкретном этапе его развития 
составляет понятие общественного строя. 
Охватывает все социальные отношения и 
взаимосвязи.



Гражданское общество

Гражданское общество – это более высокая 

степень развития общества, 

характеризующаяся: 

 - ориентированностью на конкретного человека,  

- приверженностью общегуманным идеалам, 

 - атмосферой уважения к правовым традициям и 

законам, 

 - обеспечением свободы творческой и 

предпринимательской деятельности, 

 - возможностью реализации прав человека, 

 - наличием эффективного механизма ограничения 

и контроля над деятельностью государства.



общество, порождающее народ

народ, порождающий государство



Народ
Народ — это не арифметическая сумма 

человеческих единиц, а нечто едино-цельное, 
образующее конкретное общество, множество 

собирательно сосуществующих семей и 
индивидуумов. Настоящее и будущее каждого 

нераздельны с судьбой народа, при этом 
народ не поглощает ни семьи, ни личности, а 

наполняет их жизненным содержанием, 
сегодня, как правило, в определенной 

национальной форме. Эта форма 
представляется в первую очередь языком, 

складом обычаев и характером души народа. 



Понятие «народ» в конституционном 
праве 

• В конституционном праве в понятие «народ» 
вкладывается, по меньшей мере, три базовых 
значения:
Во-первых, народ как политическая общность, 
источник и субъект публичной власти 
(народный суверенитет).
Во-вторых, народ как территориальная 
общность, как население определенной 
территории. 
Население – в конституционном праве 
совокупность жителей страны: граждан, лиц 
без гражданства, иностранцев, лиц с 
множественным гражданством, 
проживающих в стране постоянно или 
временно.

• В-третьих, народ как этническая общность.



Классификация народов



Общество – 
это люди….



Образ  понятия «население» страны





Генезис этноса



Народ



Народ - темперамент … 
природа,

• Темперамент — устойчивая 
совокупность индивидуальных 
психофизиологических 
особенностей личности, 
связанных с динамическими, а 
не содержательными аспектами 
деятельности.







• Народ - в конституционном праве 
население страны, организованное в 
государство. 

• Население характеризуется как территориальная 
и как этническая общность и  определяется как 
совокупность жителей страны: граждан, лиц без 
гражданства, иностранцев, лиц с множественным 
гражданством, проживающих в стране постоянно 
или временно. С появлением и деятельностью 
института политических партий, население 
становится политической общностью с 
присущим ей политико-правовым свойством – 
народным суверенитетом, означающим 
обладание властью. 

• Таким образом, население становится 
народом, с присущими ему тремя 
базовыми характеристиками. 



продолжение

• Базовые характеристики, присущие 
понятию «народ»:

• 1) народ – это территориальная 
общность, т.е. население определённой 
территории (статьи 9,69,71 Конституции РФ);

• 2) народ  - этническая общность, 
обладающая правом на равноправие и на 
самоопределение (Преамбула, ст.5 
Конституции РФ);

• 3)народ  - политическая общность, 
источник  и субъект публичной власти 
(Преамбула, ст.3 Конституции РФ). 



Понятие «народ» не может 
определяться без учёта 
истории (динамики) его 
становления, поскольку 

каждый предыдущий 
исторический период его 

развития является 
своеобразным трамплином 

(фундаментом, базой, 
ступенькой) для движения 

вперёд.







Образ понятия «народ» 



«Народ» и «Нация»
 Понятие народ возникло намного раньше 

понятия нация. 

1.  Народ – первичное, природное, 
естественное, реальное образование; понятие 
более стихийное, неконтролируемое 
(темперамент).

 

2. Нация – вторичное, рациональное, 
искусственное, абстрактное. Нация – аналог 
народа, который искусственно сформирован 
государством. Слово «нация» тесно связано с 
государственным механизмом, с общественными 
(в основном политическими) движениями, 
имеющими некую программу и идущими к своим 
целям (характер). 



Народ, как субъект – носитель 
прав

Права народов – это особые коллективные 
права человека, связанные с его 
принадлежностью к определённой 
территориальной, политической и 
национальной общности; права, 
характеризуемые возможностью их 
реализации только общностью; права, 
которые регулируются системой 
международно- и национально-правовых 
норм, определяющих положение этих 
общностей в мире (в государстве) и 
создающих надёжные гарантии для их 
сохранения, жизни и развития.



Основание Права народов

По времени 
возникнове-ния

1. Первое поколение (XVII в.) – суверенные права

2. Второе поколение  (конец XIX – начало ХХ в.) – на самоопределение и 
равноправие

3. Третье поколение (после Октябрьской революции .) – на существование 

4. Четвертое поколение (80-е годы ХХ в.) – на самобытность.
П
о 
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
ю

суверенные
права

1. В межгосударственной сфере

-право на мирное сосуществование с другими народами.

-право распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне

-право свободно, по своей воле выбирать политическую, социальную, 
экономическую и культурную системы.

2. Во внутригосударственной сфере

-суверенные права в политико-правовой сфере

-суверенные права в социально-экономической сфере

-суверенные права в области культурного развития.

внутренне 
присущие 
права

1. На существование

2. На самоидентификацию

3. На самоопределение

4. На равноправие
По
специальному 
субъекту – 
носителю прав

1. Права многонационального народа РФ

2. Права государствообразующего народа

3. Права титульных народов субъектов РФ

4. Права коренных малочисленных народов

5. Права национальных меньшинств

Классификация прав народов



Поколения прав народов
• История становления прав народов насчитывает почти пять 

веков. В их развитии выделяются четыре основных периода и 
соответствующие им поколения прав. 

• Первый период характеризуется ликвидацией феодализма и 
образованием централизованных государств в Европе. В этот 
период появляется поколение прав, связанных с народным 
суверенитетом – суверенные права. 

• Второй период приурочивается к вступлению капитализма в 
монополистическую фазу. Превалирующей становится идея 
равноправия и самоопределения народов и соответствующих 
им прав. 

• Третьему периоду в постановке, решении и развитии прав 
народов – советскому,  положила начало Октябрьская 
революция 1917г. Он связан с утверждением права народов на 
существование и развитие. 

• Четвертый период становления прав народов знаменуется 
этническим ренессансом (с 80-х годов ХХ в.). 
Соответствующее ему поколение прав ратует за сохранение 
самобытности народов. В целом, права 2-го, 3-го и 4-го 
поколений являются внутренне присущими для любого 
народа.



Суверенные права
Суверенные права – есть реальные возможности народа обладать 
различными социальными благами – политическими, экономическими, 
культурными, которые выступают в качестве объектов суверенных прав и 
суверенитета народа.
Базовыми в перечне этих благ являются: свобода, власть, 
безопасность, собственность, справедливость, культура. Обладание 
народом данными ценностями и обусловливает его верховенство и 
самостоятельность в основных сферах общественной жизни – 
политической, экономической и культурной. 
В суверенных правах важны два аспекта: 
а) внешний – это право на реализацию народного суверенитета в 
различных сферах общественных отношений, а именно:
- на мирное сосуществование с другими народами;
- распоряжаться своей судьбой без вмешательства извне;
б) внутренний – это право свободно по своей воле выбирать 
политическую, социальную, экономическую и культурную системы:
- права в политико-правовой сфере;
- права в социально-экономической сфере;
- права в области культурного развития.



Внутренне присущие 
права

• Внутренне присущие права – это генетически 
обусловленные и нормативно структурированные 
свойства и особенности бытия народа, являющиеся 
неотъемлемыми и необходимыми условиями его жизни.

• Группу внутренне присущих народам прав составляют 
права, определяющие внутреннюю самоорганизацию 
каждого конкретного социума. 

• Это права, отсутствие которых исключает само понятие 
«народ». Это правомочия не абстрактного, а каждого 
конкретного народа. В числе внутренне присущих прав 
выделяются:

- а) право на существование;
- б) право на самоидентификацию;
- в) право на самоопределение;
- г) право на равноправие;
- д) право на родной язык.

Кратко остановимся на каждом из них.



б) Право на 
самоидентификацию• Русские – один из самых чистокровных народов 

в Евразии.
• Недавние совместные исследования российских, 

британских и эстонских ученых-генетиков поставили 
большой и жирный крест на обихожем русофобском 
мифе, десятки лет внедрявшемся в сознание 
людей ‑ дескать, “поскреби русского и 
обязательно найдешь татарина”. 

• Результаты масштабного эксперимента, 
опубликованные в научном журнале “The American 
Journal of Human Genetics” совершенно однозначно 
говорят, что “несмотря на расхожие мнения о 
сильной татарской и монгольской примеси в крови 
русских, доставшейся их предкам ещё во времена 
татаро-монгольского нашествия, гаплогруппы 
тюркских народов и других азиатских этносов 
практически не оставили следа на населении 
современного северо-западного, центрального и 
южного регионов”.



продолжение

• Мы не татары. Татары не мы. Никакого влияния на русские 
гены т.н. «монголо-татарское иго» не оказало. Никакой 
примеси тюркской «ордынской крови» у нас, русских, не 
было и нет.

• Более того, ученые-генетики, подытоживая свои 
исследования, заявляют о практически полной 
индентичности генотипов русских, украинцев и 
белорусов, доказав тем самым, что мы были и остаемся 
одним народом: «генетические вариации Y-хромосомы 
жителей центральных и южных районов Древней Руси 
оказались практически идентичны таковым у украинцев и 
белорусов».

• Один из руководителей проекта, российский генетик Олег 
Балановский признал в интервью Газета.ру, что русские 
являются практически монолитным народом с 
генетической точки зрения, разрушив еще один миф: 
«все перемешались, чисто русских уже нет». Как раз 
наоборот ‑ русские были и русские есть.
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• Далее, исследуя материалы останков из древнейших захоронений, 

ученые установили, что «славянские племена освоили эти земли 
(Центральную и Южную Россию) задолго до массового переселения на 
них в VII-IX веках основной части древних русских». То есть земли 
Центральной и Южной России были заселены русскими (русичами) уже, 
как минимум в первых веках по Р.Х. Если ещё не раньше.

• Это позволяет развенчать и еще один русофобский миф ‑ о том, что 
Москва и окружающие её области, якобы, издревле были заселены угро-
финнскими племенами и русские там — «пришельцы». 

• Мы, как доказали генетики ‑ не пришельцы, а совершенно автохтонные 
жители Центральной России, где русичи жили с незапамятных времен. 
“Несмотря на то что заселены эти земли были ещё до последнего 
оледенения нашей планеты около 20 тысяч лет назад, свидетельств, 
прямо указывающих на наличие каких-либо «исконных» народностей, 
живших на этой территории, нет” ‑ указывается в докладе. 

• То есть нет никаких свидетельств, что до нас на наших землях жили какие 
то другие племена, которых мы, якобы вытеснили или ассимилировали. 
Если так можно выразиться ‑ мы тут живем от сотворения мира.
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• Определили ученые и дальние границы ареала обитания наших 

предков: «анализ костных останков указывает на то, что 
основная зона контактов европеоидов с людьми 
монголоидного типа находилась на территории Западной 
Сибири». 

• А если учесть, что археологи, раскопавшие древнейшие 
захоронения 1 тысячелетия до Р.Х. на территории Алтая, 
обнаружили там останки ярко выраженных европеоидов (не 
говоря уже о всемирно известном Аркаиме) ‑ то вывод очевиден. 
Наши предки (древние русичи, протославяне) ‑ исконно 
проживали на всей территории современной России, включая 
Сибирь, а вполне возможно и Дальний Восток. Так что поход 
Ермака Тимофеевича со товарищи за Урал с этой точки зрения 
был вполне законным возвращением ранее утраченных 
территорий.

• Таким образом,  современная наука разрушает русофобские 
стереотипы и мифы, выбивая почву из-под ног наших «друзей»-
либералов. Дальнейшие их спекуляции на данные темы уже 
окончательно выносятся за рамки здравого смысла, 
представляя интерес исключительно для психиатров, 
исследующих механизмы навязчивого бреда…



в) Право народов на 
самоопределение

• 1. Принцип права народов на самоопределение не следует противопоставлять 
принципу территориальной целостности государств. Да и понятие территориальной 
целостности в Уставе ООН отсутствует, в нём речь идёт о «территориальной 
неприкосновенности».

• 2. Сферы предназначения и применения данных принципов различны. Принцип 
территориальной целостности касается, прежде всего, международных 
отношений, а принцип самоопределения народов сугубо 
внутригосударственный.

• 3. Самоопределение присуще не государству, а народу. Оно реализуется не в 
межгосударственных отношениях, а в процессе развития многонационального 
государства.

• 4. Внутригосударственный характер принципа самоопределения определяется и тем, 
что он предполагает разные формы его реализации в составе определенного 
государства или выхода из него, а не в системе ООН или иных организаций 
международного сообщества.

• 5. Реализация права какого-либо народа на самоопределение должна 
осуществляться через явно выраженную волю (референдум).

• Главный и очевидный смысл отмеченных положений: территории – это ещё и живые 
люди! Стремление же получить территории без живых людей должны 
квалифицироваться как геноцид со всеми вытекающими последствиями.

 



г) Право на равноправие
• • Реализация на практике принципа равноправия 

всех субъектов Феде рации в отношениях с 
федеральным центром (п. 4. ст. 5 Конституции РФ)

• • Разграничение предметов ведения и 
полномочий между органами госу дарственной 
власти Российской Федерации и органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляется Конституцией РФ, 
Федеративным и иными договорами о 
разграничении предметов ведения (п. 3 ст. 11 
Конституции РФ)

• • Выравнивание конституционного статуса 
субъектов Федерации и обеспечение их 
фактического равноправия

• • Обеспечение целостности и 
неприкосновенности территории Российская 
Федерация (п. 3 ст. 4 Конституции РФ)



д) Право на родной 
язык• На  территории России по переписи населения 2010 г. проживает более 190 

народов.

• Наиболее многочисленные из них являются представителями четырех языковых 
семей: индоевропейской (89%), алтайской (7%), северокавказской (2%) и уральской 
(2%). 

•  

• Индоевропейская семья
• Наиболее многочисленная в России — славянская группа, включающая русских, 

украинцев, белорусов, поляков и др. Исконно русские области – это территории 
Европейского Севера, Северо-Запада и центральных районов России, но 
проживают они повсеместно и преобладают в большинстве регионов (в 77 из 88 
регионов), особенно на Урале, на юге Сибири и на Дальнем Востоке. Среди других 
народов этой языковой группы выделяются украинцы (2,9 млн чел – 2,5%), 
белорусы (0,8 млн.)

• Таким образом, можно утверждать, что Россия — прежде всего славянское 
государство (доля славян свыше 85%) и самое крупное славянское государство 
мира.

• Вторая по численности среди индоевропейской семьи германская группа 
(немцы). С 1989 года их число уменьшилось с 800 до 600 тысяч человек в 
результате эмиграции в Германию.

• Иранская группа — осетины. Их число возросло с 400 до 515 тысяч во многом в 
результате эмиграции с территории Грузии вследствие вооруженного конфликта в 
Южной Осетии. 

• Кроме перечисленных индоевропейскую семью в России представляют и другие 
народы: армяне (армянская группа); молдаване и румыны (романская группа) и 
др.
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• Алтайская семья
• Самая многочисленная в алтайской семье тюркская группа 

(11,2 млн чел из 12), в которую входят татары, чуваши, башкиры, 
казахи, якуты, тувинцы, карачаевцы, хакасы, балкарцы, алтайцы, 
шорцы, долганы, азербайджанцы, узбеки и др. Представители 
этой группы – татары являются вторым по численности народом 
России после русских. 

• Наиболее крупные тюркские народы (татары, башкиры, чуваши) 
сосредоточены в Урало-Поволжье.

 
• Другие тюркские народы расселены по югу Сибири (алтайцы, 

шорцы, хакасы, тувинцы) вплоть до Дальнего Востока (якуты).

• Третий ареал расселения тюркских народов – Северный Кавказ 
(ногайцы, карачаевцы, балкарцы).

 
• Также в состав алтайской семьи входят: монгольская группа 

(буряты, калмыки); тунгусо-маньчжурская группа (эвены, 
эвенки, нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи),
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Уральская семья
•Самая крупная из этой семьи финно-угорская 
группа, в которую входят мордва, удмурты, марийцы, 
коми, коми-пермяки, карелы, финны, ханты, манси, 
эстонцы, венгры, саамы. Кроме того к этой семье 
относятся самодийская группа (ненцы, селькупы, 
нганасаны), юкагирская группа (юкагиры). 
Основной ареал проживания народов уральской 
языковой семьи – Урало-Поволжье и север 
Европейской части страны.

Северокавказская семья
•Северокавказская семья представлена в основном 
народами нахско-дагестанской группы (чеченцы, 
аварцы, даргинцы, лезгины, ингуши и др.) и абхазско-
адыгской группа (кабардинцы, адыгейцы, черкесы, 
абазины). Народы этой семьи проживают более 
компактно, главным образом на Северном Кавказе.
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• В целом, около 100 народов (первая группа) живёт в 
основном на территории России, остальные 
(представители второй и третьей группы) — 
преимущественно в странах «ближнего зарубежья» 
или других государствах мира, но являются всё же 
существенным элементом населения России.

• Кроме того, в России также проживают 
представители:

• а) чукотско-камчатской семьи (чукчи, коряки, 
ительмены);

• б) эскимосско-алеутской семьи (эскимосы, 
алеуты);

• в) картвельской семьи (грузины) и 
• г) народы других языковых семей и народов 

(китайцы, арабы, вьетнамцы и др.). 
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• Все народы, населяющие нашу страну, в плане 
проживающих по признаку языковых семей, можно 
подразделить на три группы.

• Первая — этносы, большая часть которых живет в 
России, а за пределами ее составляют лишь небольшие 
группы (русские, чуваши, башкиры, татары, коми, якуты, 
буряты, калмыки и др.). Они, как правило, образуют 
национально-государственные единицы. В нашей стране 
такими единицами являются республики (22) и 
государство в целом (форма самоопределения русского 
народа).

• Вторая группа — это те народы стран «ближнего 
зарубежья» (т.е. республик бывшего СССР), а также 
некоторых других стран, которые представлены на 
территории России значительными группами, в ряде 
случаев компактным расселением (украинцы, белорусы, 
казахи, армяне, поляки, греки и др.).

• И, наконец, третью группу образуют мелкие 
подразделения этносов, в большинстве живущих за 
пределами России – «дальнее зарубежье» (румыны, 
венгры, китайцы, вьетнамцы, албанцы, хорваты и др.).
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Языки всех народов России равноправны, но языком 
межнационального общения является русский.

• В состав РФ входят 85 субъектов, из которых 27 – национальные образования 
(республики, автономные округа, автономная область). Общая площадь 
национальных образований составляет 53% территории РФ. В то же время 
здесь проживает лишь около 25 млн человек из которых почти 12 млн русских.

 
• Так сложилось, что многие народы России рассредоточены по различным 

регионам России. В результате создалась ситуация, когда с одной стороны 
часть народов России расселена за пределами своих национальных 
образований, а с другой – в пределах многих национальных образований доля 
основной или «титульной» (давшей название соответствующему образованию) 
нации сравнительно невелика. Так, из 21 (22-ая не в счёт) республики РФ лишь 
в восьми основные народы составляют большинство (Чеченская Республика, 
Ингушетия, Тыва, Чувашия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Татарстан 
и Калмыкия. В полиэтничном Дагестане десять местных народов (аварцы, 
даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасараны, ногайцы, рутульцы, агулы, 
цахуры) образуют 80% всего населения. Самую низшую долю «титульных» 
народов имеют Карелия (10%) и Хакасия (11%). А язык - то государственный! 
(ч.2 ст.68 Конституции РФ).
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• Своеобразная картина расселения народов и в 
автономных округах. Они заселены очень редко и в 
течение многих десятилетий привлекали мигрантов из 
всех республик бывшего СССР (русских, украинцев, татар, 
белорусов, чеченцев и др.), которые приезжали на работу 
— осваивать богатейшие месторождения полезных 
ископаемых, строить дороги, промышленные объекты и 
города.

•  В результате основные народы в большинстве 
автономных округов (и в единственной автономной 
области) составляют лишь небольшой процент в общей 
численности их населения. Например, в Ханты-
Мансийском автономном округе – 2 %, в Ямало-Ненецком- 
6%, Чукотском — около 9%.

•  Рассредоточенность многих народов и интенсивные их 
контакты с другими народами, особенно с русскими, 
способствуют их ассимиляции.



Заседание посвящено роли русского языка и языков 
народов России в укреплении государственности, 

совершенствованию мер по сохранению и развитию 
национальных языков 19.05.2015.



Основные 
группы 

российского 
народа



Русский народ
Государствообразующие народы – народы, составляющие 

абсолютное большинство населения страны и играющие 
определяющую роль в созданном государстве. В России – это русский 
народ. Для реализации его прав, связанных с обеспечением его 
консолидирующей роли, необходимо: 

- законодательное закрепление консолидирующей роли русского 
народа в становлении и развитии российской государственности;

- государственная инвестиционная поддержка регионов, в которых 
размещены основные производственные мощности российской 
экономики;

- целенаправленное решение задач в социальной сфере;

- принятие программ развития русского языка и русской культуры;

- забота о русском населении в республиках и автономиях;

- укрепление связей с соотечественниками, проживающими за 
рубежом. 



Определение русской 
идентичности

• Русский — это человек, считающий 
себя русским; не имеющий иных 
этнических предпочтений; говорящий 
и думающий на русском языке; 
признающий православное 
христианство основой национальной 
духовной культуры; ощущающий 
солидарность с судьбой русского 
народа. 

• Декларация принята ХVIII Всемирным 
Русским Народным Собором, Москва, 
11 ноября 2014 г. 
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• В отношении русского народа остается 
актуальнейшей проблема обеспечения его 
консолидирующей миссии.

• Как отметил академик Абдусалам Гусейнов: 
«Русские – странная нация. Это нация наоборот. 
Другие нации складывались, обособлялись, 
противопоставляя себя другим, как бы 
погружаясь в себя. А для русских характерна 
открытость». 

• Сама русская идея – не узконациональная, а 
универсальная. Именно так её формулировали Ф. 
Достоевский, В. Соловьев, Л. Толстой. Это всегда 
были всемирные духовные проекты. Всеединство, 
всемирная отзывчивость, братство всех людей – 
таковы опознавательные знаки русского видения 
мира.

 // См.: Полевой Н.А. История русского народа. – М.: Вече, 2006. – 592 с.



Коренные малочисленные народы
Коренные малочисленные народы – народы, проживающие 

на территориях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционный образ жизни, хозяйствование и 
промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 
тысяч человек и осознающие себя самостоятельными 
этническими общностями. 

По переписи населения 2010г. в РФ проживает 44 коренных 
малочисленных народа с общей численностью 293 тыс. чел., что 
составляет 0,2% всего населения страны. Для обеспечения гарантий 
прав коренных малочисленных народов необходимо:

1. Признание родовых общин в качестве субъектов права
2. Учет мнения этих народов через их представительные органы 

(ассоциации) при принятии решений, затрагивающих их интересы на 
общегосударственном и региональном уровнях.

3. Воссоздание национально-территориальных образований на 
уровне местного самоуправления.

4. Законодательное закрепление гарантий прав этих народов: 
гражданских (общих) прав, особых (специальных) прав.



Коренные титульные народы 
субъектов Российской Федерации
Коренные титульные народы субъектов 

Российской Федерации – это народы, как правило, 
изначально заселившие конкретную территорию, и по 
наименованию которых в России названо 
соответствующее национально-государственное 
образование.

 

В настоящее время таковыми являются народы, 
давшие своё имя 21 республике, одной автономной 
области четырем автономным округам в составе 
страны. Ключевое право, на которое они претендуют 
(разумеется, при сохранении всего перечня прав, 
присущих любому народу) – сохранение 
самобытности.



Национальные меньшинства
Национальные меньшинства – численно не преобладающая этническая 

общность или часть общества, проживающая за пределами избранной ею формы 
самоопределения либо за пределами местопребывания основной части этнической 
общности, не имеющая никакой формы самоопределения, сохраняющая свое 
самосознание и самоидентифицирующая себя как этническое меньшинство, 
ощущающее свое недоминирующее положение.

Нормативно-правовое регулирование и защита прав национальных меньшинств 
предполагает:

1. Реализацию положений Рамочной конвенции Совета Европы о защите 
национальных меньшинств (1995г.).

2. Самоопределение национальных меньшинств посредством национально-
культурной автономии (ФЗ «О национально-культурной автономии»). В России созданы и 
зарегистрированы 18 федеральных, около 400 региональных и более 200 местных 
национально-культурных автономий. Их основная задача – сохранение этнической 
самобытности, развитие языка, образования и национальной культуры.

3. Принятие федерального закона «О защите прав национальных мень шинств».

4. Ратификацию Европейской Хартии региональных языков или языков меньшинств 
(1992г.).

5. Приведение программных положений, уставной и практической деятельности ряда 
организаций, выходящих за рамки, определенные ФЗ «О национально-культурной 
автономии» в соответствие с ФЗ «Об общественных объединениях» и «О 
некоммерческих организациях».

Достичь действительной реализации прав многонационального народа России 
возможно на основе гармонизации отношений в обществе, на пути укрепления 
народовластия – суверенитета и демократии.



Угрозы правам народов России

• Внешние факторы
- попытки иностранных государств вмешиваться во 

внутренние дела страны;
- спонтанная внешняя и внутренняя миграция.
• Внутренние факторы
- бесконтрольная власть органов (бюрократии);
- «приватизация» власти отдельными политическими 

силами.
• Общие факторы
- экстремизм, использование этнического и 

религиозного факторов в крайних формах насилия;
- контрпродуктивная ангажированная деятельность 

СМИ.



Нация





Нация - характер…..
толерантность, 

свободолюбие…
•«Характер» – слово 
древнегреческого 
происхождения и в 
переводе на русский язык 
означает «чеканка», 
«печать».



Имеющееся определение…
Определение российской нации уже дано в 
Стратегии национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025г., утверждённой 
Указом Президента РФ от 19.12.2012 г. №1666. 
Формулировка заключается в следующих словах:

 она (Стратегия) «призвана 
развивать потенциал 
многонационального народа 
Российской Федерации 
(российской нации) и всех 
составляющих его народов 
(этнических общностей)» 



Предлагаемый вариант 
определения… 

Российская нация 
(многонациональный народ 
Российской Федерации, россияне) – 
сообщество народов Российской 
Федерации, граждан Российской 
Федерации различной этнической, 
религиозной, социальной и иной 
принадлежности, осознающих свою 
историческую и гражданскую общность 
(идентичность), политико-правовую 
связь с российским государством и 
российской культурой (согражданство).
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В целом мировой опыт в числе факторов, 
порождающих нацию, выделяет:

•1. Гражданско-политические обстоятельства. 

Термин «нация» имеет в ООН фактически тот же смысл, 
что и в лексиконе большинства западных государств: 
нация – это согражданство, официальное подданство той 
или иной страны.

•2. Биологическое происхождение. 

Иначе говоря, чтобы узнать, к какой национальности 
относится тот или иной человек, необходимо выяс нить не 
его гражданство, а национальность родителей, 
родителей родителей и т.д..

•Как обстоит дело с этим вопросом в России? В нашей 
стране термин «нация» вошел в обиход, как и у других 
народов, относительно недавно, причем на основе 
второго фактора (биологического происхождения).





Сколько государств и территорий?
192 полноценных государства (члены ООН, признанные остальными 

государствами);
• 1 полноценно признанное, но не входящее в состав ООН государство — Ватикан;
• 7 частично признанных государств (Республика Абхазия, Китайская Республика, 

Республика Косово, Палестина, Сахарская Арабская Демократическая Республика, 
Республика Южная Осетия, Турецкая Республика Северного Кипра);

• 2 государства, не входящие в ООН, не признанные ни одной страной-членом ООН, но 
признанные некоторыми частично признанными государствами (Нагорно-Карабахская 
Республика, Приднестровская Молдавская Республика);

• 1 государство, не входящее в ООН, не признанное ни одной страной-членом ООН, ни 
частично признанными государствами, но являющееся фактически независимым 
(Сомалиленд).

Кроме того, есть еще 49 территорий, имеющих собственные флаги:
• 4 территории с особым статусом, оговоренным в международных соглашениях 

(Аландские острова, Шпицберген, Сянган (Гонконг) и Аомынь (Макао));
• 37 зависимых территорий, имеющих постоянное население (территории Австралии, 

Великобритании, Дании, Нидерландов, Новой Зеландии, США, Франции);
• 7 заморских территорий, считаемых неотъемлемой частью соответствующих 

государств, но территориально значительно удаленных от основной части государства, 
в частности, относящихся к другой части света (2 автономных региона Португалии, 
Гавайи и 4 заморских региона Франции);

• 1 территория с неоформленным статусом — Силенд.





ЛДПР предложила вернуть гимн «Боже, царя храни» и юлианский 
календарь

• 07 июня 2017, Ведомости 
 
• Группа депутатов Госдумы от ЛДПР намерена добиваться утверждения бывшего 

гимна Российской империи «Боже, царя храни!» в качестве государственного гимна 
России. Законопроект размещен в базе законодательной деятельности Госдумы. 

• В законопроект включены нотная запись гимна и его слова авторства Василия 
Жуковского. 

• В пояснительной записке к проекту закона авторы констатируют, что «действующий 
государственный гимн России «Россия - священная наша держава» представляет 
собой оригинальную музыку и переработанный текст советского государственного 
гимна, который так и не стал символом, объединяющим большинство граждан 
России». Они считают, что утверждение нового государственного гимна позволит 
достичь исторической преемственности, «чтить и помнить более чем тысячелетнюю 
историю России, включающую в себя и монархический, и советский периоды». 

• Затраты, связанные с принятием нового закона, депутаты предлагают покрыть за счет 
государственного бюджета. 

• К законопроекту приложен отрицательный отзыв правительства. В нем указано, что 
действующий гимн вполне отражает историческую преемственность, а прежний не 
соответствует Конституции России в части республиканской формы правления и 
требует дополнительных расходов, которые авторы не рассчитали. 

• Та же группа авторов внесла 07.06.2017 в Думу законопроект, предлагающий ввести в 
России юлианский календарь вместо григорианского. 









Судебный прецедент
Правило Миранды:

«Вы имеете право хранить молчание.
Всё, что вы говорите или делаете, может 
и будет использовано против вас в суде.
Вы имеете право на адвоката.
Если вы не можете себе позволить 
адвоката, он будет вам назначен.
Вам понятны зачитанные права?» 



Правило «яркой линии»
• Весной 1966 года, мужчину по имени Эрнесто Миранда арестовали в столице штата 

Аризона городе Финикс. Полицейские подозревали Эрнесто в похищении и 
изнасиловании 18-летней девушки, произошедшем 10 днями ранее. Офицеры 
допрашивали Миранду на протяжении 2-х часов, и их старания были вознаграждены 
— подозреваемый признался в изнасиловании и подписал бумаги о признании.

• Была только одна проблема. Во время допроса Миранда был один и ему ни разу не 
сообщили, что он имеет право на адвоката.

• Когда дело дошло до суда, признание Эрнесто было использовано как 
доказательство. Обвинительный приговор быстро был вынесен, но адвокат подал 
апелляцию, заявив, что признание в преступлении не было добровольным, так как 
подозреваемому ни разу не зачитывали его права. Верховный суд Аризоны оставил 
свое решение в силе, и в итоге дело дошло до Верховного суда США.

• Верховный суд США 5-ю голосами против 4-х отменил постановление суда Аризоны, 
обосновывая это тем, что «находящийся в заключении человек перед допросом 
должен быть четко проинформирован, что он имеет право хранить молчание, и все, 
что он говорит может и будет использовано против него в суде; он должен быть четко 
проинформирован, что имеет право на консультацию адвоката и на присутствие 
адвоката во время допроса; если подозреваемый неимущий, то государство 
предоставит ему адвоката».

• В тот день Верховный суд США создал разновидность так называемого правила 
«яркой линии» («bright-line rule»)





Конституция (общая характеристика)



 Понятие государственного суверенитета и его 
свойства



Правовая охрана Конституции
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Классификация конституций по различным 
основаниям













6 самых древних государств 
мира

• Первые государства появились около 
6000 лет назад, но далеко не все смогли 
дожить до наших дней.

• Некоторые исчезли навсегда, от других 
осталось лишь название.

•  Отметим 6 государств, которые в той 
или иной степени сохранили связь с 
Древним миром.



АРМЕНИЯ



АРМЕНИЯ
• История армянской государственности насчитывает около 2500 лет, хотя 

ее истоки следует искать еще глубже – в царстве Арме-Шубрия (XII в. до н. 
э.), которое, по предположению историка Бориса Пиотровского, на рубеже 
VII и VI веков до н. э. превратилось в скифо-армянское объединение.
Древняя Армения – это пестрый конгломерат царств и государств, 
которые существовали одновременно или сменяли одно другое. Табал, 
Мелид, Мушское царство, хурритское, лувийское и урартское государства 
– потомки их жителей в конечном итоге влились в армянский народ.

• Термин «Армения» впервые встречается в Бехистунской надписи (521 г. 
до н. э.) царя Персии Дария I, который так обозначил персидскую 
сатрапию на территории исчезнувшего Урарту. Позднее в долине реки 
Аракс возникает Араратское царство, послужившее основой для 
образования трех других – Софена, Малой Армении и Великой Армении. 
Примерно с III века до н. э. центр политической и культурной жизни 
армянского народа перемещается в Араратскую долину.



ИРАН



ИРАН
• История Ирана – одна из самых древних и богатых на события. 

Опираясь на письменные источники, ученые предполагают, что 
возраст Ирана не менее 5000 лет. Впрочем, в иранскую историю 
они включают такое протогосударственное образование как 
Элам, находившееся на юго-западе современного Ирана и 
упоминающееся в Библии.

• Первым наиболее значительным иранским государством было 
Мидийское царство, основанное в VII веке до н. э. В годы расцвета 
Мидийское царство значительно превышало в размерах 
этнографическую область современного Ирана Мидию. В Авесте 
эта область называлась «Страной ариев».

• Ираноязычные племена мидийцев, по одной из версий, 
переселились сюда из Средней Азии, по другой – с Северного 
Кавказа и постепенно ассимилировали местные неарийские 
племена. Мидийцы очень быстро расселились по всему 
западному Ирану и установили над ним контроль. Со временем 
окрепнув они смогли разгромить Ассирийскую империю.
Начинания мидийцев продолжила Персидская империя, 
распространив свое влияния на огромные территории от Греции 
до Индии.



КИТАЙ



КИТАЙ
• По утверждению китайских ученых, цивилизации Китая около 

5000 лет. Но письменные источники говорят о чуть меньшем 
возрасте – 3600 лет. Это время начала правления династии Шан. 
Тогда была заложена система административного управления, 
которая развивалась и совершенствовалась сменявшими друг 
друга династиями.
Китайская цивилизация развивалась в бассейне двух крупных рек 
– Хуанхэ и Янцзы, что определило ее аграрный характер. Именно 
развитое земледелие отличало Китай от его соседей, которые 
проживали не в столь благоприятных степных и горных районах.

• Государство династии Шан вело достаточно активную военную 
политику, что позволило ей расширить свои территорий до 
пределов, включавших современные китайские провинции 
Хэнань и Шаньси.
К XI веку до нашей эры китайцы уже пользовались лунным 
календарем и изобрели первые образцы иероглифического 
письма. Тогда же в Китае сложилась профессиональная армия, 
использовавшая бронзовое оружие и боевые колесницы.



ГРЕЦИЯ



ГРЕЦИЯ
• Греция имеет все основания считаться колыбелью европейской 

цивилизации. Около 5000 лет назад на острове Крит зародилась минойская 
культура, которая позднее через греков распространилась и на материк. 
Именно на острове обозначаются зачатки государственности, в частности, 
появляется первая письменность, возникают дипломатические и торговые 
отношения с Востоком.

• Появившаяся в конце III тысячелетия до н. э. Эгейская цивилизация уже в 
полной мере демонстрирует государственные образования. Так, первые 
государства в бассейне Эгейского моря – на Крите и Пелопоннесе 
строились по типу восточных деспотий с развитым бюрократическим 
аппаратом. Древняя Греция быстро разрастается и распространяет свое 
влияние на Северное Причерноморье, Малую Азию и Южную Италию.
Древнюю Грецию часто называют Элладой, однако местные жители 
самоназвание распространяют и на современное государство. Для них 
принципиально подчеркнуть историческую связь с той эпохой и культурой, 
которая по сути сформировала всю европейскую цивилизацию.



ЕГИПЕТ



ЕГИПЕТ
• На рубеже IV-III тысячелетия до нашей эры несколько 

десятков городов верхнего и нижнего течения Нила были 
объединены под властью двух правителей. С этого момента 
и начинается 5000-летняя история Египта.
Вскоре возникла война между Верхним и Нижним Египтом 
итогом которой стала победа царя Верхнего Египта. Под 
властью фараона здесь образовывается сильное 
государство, постепенно распространяющее свое влияние 
на соседние земли.

•
27-вековой династический период Древнего Египта и есть 
золотое время древнеегипетской цивилизации. В 
государстве формируется четкая административно-
управленческая структура, развиваются передовые для 
того времени технологии, а искусство и архитектура 
поднимаются на недосягаемую высоту.
За прошедшие века в Египте изменилось многое – религия, 
язык, культура. Арабское завоевание страны фараонов 
кардинально повернуло вектор развития государства. 
Однако именно древнеегипетское наследие является 
визитной карточкой современного Египта.



ЯПОНИЯ



ЯПОНИЯ
Впервые упоминания о Древней Японии содержатся в китайских исторических 

хрониках I века н. э. В частности, там говорится, что на архипелаге было 100 

малых стран, 30 из которых установили отношения с Китаем.

Предположительно правление первого японского императора Дзимму началось в 

660 году до н. э. Именно он хотел установить власть над всем архипелагом. 

Впрочем, некоторые историки считают Дзимму полулегендарной личностью.

Япония – уникальная страна, в отличие от Европы и Ближнего Востока на 

протяжении многих столетий развивавшаяся без каких-либо серьезных 

социальных и политических потрясений. Этому она во многом обязана 

географической изолированности, которая, в частности, обезопасила Японию от 

монгольского вторжения.

Если учитывать непрерывающуюся более 2,5 тысяч лет династическую 

преемственность и отсутствие кардинальных изменений границ страны, Японию 

можно назвать государством имеющим самое древнее происхождение.



Нация
согражданство



Образ нации  - устойчивая правовая связь народа с государством. Государство - это цемент в стене. Оно 
крепко держит народ (кирпичи) в единстве.

государство,  порождающее 
нацию



Клятва или присяга при 
принятии российского 

гражданства 
• Президент РФ Владимир Путин в ходе встрече со спикером 

Госдумы Вячеславом Володиным 05.06.2017.предложил Госдуме 
подумать над вопросом введения клятвы или присяги при 
принятии российского гражданства. 

• «У нас, когда люди приходят в армию, произносят присягу. Но 
когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь 
тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых 
зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой 
торжественный акт, которым человек подтверждает своё 
намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать её 
законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее».

• Сейчас в заявлении о приеме в российское гражданство есть 
графа: «В случае приёма меня в гражданство Российской 
Федерации обязуюсь быть верным России и добросовестно 
выполнять свой гражданский долг в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации».

• Отметим, что три года назад в недрах Госдумы появлялась идея 
заставить граждан РФ произносить клятву при получении 
паспорта.


