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сера этого театра [18, с. 6]. В то время Р. Кулль работал 
режиссером на Кавказе.

В мае 1917 года основано Кисловодское Эстонское 
Общество, которое стало располагаться в съемных поме-
щениях в доме Вострякова по адресу: Оболенский пере-
улок, №  3 [10, с. 2].

21–23 мая 1917 года в России, в эстонском селе Ли-
вония, собрался Конгресс представителей эстонских по-
селений Южной России, Крыма и Кавказа. Помощ-
ником председателя правления Конгресса С. Соммера 
выбрали председателя Кисловодского эстонского обще-
ства, доктора Х. Кукка. Наряду с политическими пробле-
мами обсуждались вопросы развития эстонской культуры. 
В Окружное бюро по культуре выбрали Ф. Мыйстлика, 
а его заместителем избрали Э. Пааво [31, с. 2].

16 июня 1917 года в Кисловодске прошло собрание от-
деления Бюро эстонских обществ Северного Кавказа, на 
котором определились с датой и местом следующего Кон-
гресса. Он состоялся 9 июля 1917 года в Кисловодске. 
Доктора Х. Кукка избрали председателем. В повестку дня 
Конгресса вынесли вопросы образования, подготовки уча-
щихся к средней школе, организации библиотек и эстон-
ских обществ, организации певческого праздника эстон-
ских поселений Южной России и Кавказа. Конгресс прошел 

в помещениях Кисловодского эстонского общества. На 
торжественном обеде 9 июля провозгласили тост за весь 
эстонский народ и исполнили песню «Отчизна, мое счастье 
и радость моя» [17, с. 2]. Мероприятие должно было пройти 
в один день, но растянулось на целых три дня. Общество 
разместило всех делегатов Конгресса на разных кисловод-
ских квартирах. В программе значилась и экскурсия по жи-
вописным местам в окрестностях Кисловодска. Все деле-
гаты остались очень довольны теплому приему со стороны 
Кисловодского эстонского общества [12, с. 1].

Летом 1917 года кисловодские эстонцы-поселенцы 
объединились с кисловодскими латышами и литовцами 
для того, чтобы основать «Блок малых народов в Кисло-
водске». Целями этой общественной организации стали: 
взаимная помощь, защита своих прав и проведение кон-
грессов малых народов. В правление блока избрали: от 
эстонцев — доктора Х. Кукка и кандидатом Р. Мыйст-
лика, от латышей — Калнина и кандидатом Булле, от ли-
товцев — Авишониса и кандидатом Пляписа [28]. Эстон-
цы-кисловодчане тесно общались с местными латышами 
и литовцами. В декабре 1917 года в эстонской газете «Уус 
Постимеэс» появилась информация о смерти известного 
кисловодчанина, латышского писателя и поэта Яаниса 
Гульбе [9, с. 3].

Рис. 1. Члены Кисловодского Эстонского общества на выезде в Пятигорске. 1 мая 1917 года.  
Фотография из собрания Музея Сааремаа
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К августу 1917 года работа Кисловодского эстонского 
общества активизировалась. Часто проводились празд-
ничные вечера. Члены общества были весьма опечалены 
отъездом из города лейтенанта Лейура — основателя 
и руководителя певческого хора общества [7, с. 1].

В 1918 году по инициативе председателя общества 
Х. Кукка выпустили первый номер газеты на эстонском 
языке «Вестник поселений» («Asunduste Teataja»). Пла-
нировалось, что он будет выходить один раз в неделю. Од-
нако, большевики закрыли издание сразу после выхода 
первого номера. Газетную бумагу конфисковали, доктора 
Кукка арестовали, общество признали контрреволюци-
онным, а библиотеку и архив общества увезли в Пяти-
горск [30, с. 2].

В ноябре 1917 года эстонцы приглашались на ра-
боту поварами в Северо-Кавказское эстонское торговое 
и промышленное объединение «Эстония», находящееся 
в Кисловодске [24, с. 4]. Оно было основано усилиями 
Кисловодского эстонского общества. Объединение пре-
доставляло театральный зал (в большом арендованном 
доме) эстонскому обществу для проведения меропри-
ятий [8, с. 3]. Прежде всего, объединение открыло в Кис-
ловодске столовую (по инициативе Йохана Мёльдера), 
а также свои магазины [15, с. 4]. По случаю открытия сто-
ловой устроили праздник с показом театральной поста-
новки.

После подписания Тартуского мирного договора 
между Советской Россией и Эстонией в 1920 году, не-
которые эстонцы-кисловодчане захотели перебраться 
на историческую родину, пройдя так называемую про-
цедуру оптации. Осенью 1920 года в Эстонию из Кисло-
водска пожелала уехать Мария Тынисовна Поодер, уро-
женка волости Пати уезда Пярнумаа [16, с. 1]. В сентябре 
1920 года в эстонской газете «Ваба Маа» можно было 
прочитать такую информацию: «Доктор Фридрих Варес 
в настоящее время находится в Кисловодске, о чем он 
просит сообщить своим помощникам, детям, отцу, ма-
тери и брату. Он подал ходатайство о вхождении в эстон-

ское гражданство. Его адрес: Кисловодск, новое здание 
Главных нарзанных ванн» [1, с. 1].

С Кисловодском связаны имена многих известных 
эстонцев, которые родились, жили, учились или же 
просто отдыхали здесь. После окончания торговой 
школы в Валге в Москву перебрался Йохан Мёльдер 
(род. 27.04.1890, Таагепера, Валгамаа), где он поступил 
в Московский городской народный университет имени 
А. Л. Шанявского. Позже Й. Мёльдер уехал в США, где 
учился в нью-йоркском колледже. Живя в России, он 
принял активное участие в работе Московского эстон-
ского общества и Кисловодского эстонского общества, 
являясь членом правлений этих обществ. До 1920 года 
Й. Мёльдер работал уполномоченным контрольно-оп-
тационной комиссии на Северном Кавказе и в Южной 
России. В 1935 года он стал бизнесменом в Эстонской Ре-
спублике [3, с. 5].

С Кисловодском связан эстонский общественный и бан-
ковский деятель Мартин Адольф Кёстнер (род. 19.12.1899, 
Сууре-Яани, Вильяндимаа — 29.03.1977, Гётеборг). 
Сначала он учился в начальной школе Казе (волость Таэ-
вере). Но потом его семья перебралась в Кисловодск, где 
мальчик продолжил обучение в кисловодской гимназии. 
После ее окончания в 1919 году он продолжил обучение 
на экономиста в Тартуском университете (Эстония). По-
следовала работа в банках Харьюмаа, Вирумаа и Таллина. 
К 1939 году М. Кёстнер стал председателем правления 
Эстонского объединения экспортирования пушнины, по-
мощником председателя правления Центрального сель-
скохозяйственного банка, членом совета и президентом 
Эстонского Банка, автором многочисленных статей по 
банковскому делу [13, с. 2].

Одним из основателей Кисловодского эстонского об-
щества и помощником председателя этого общества был 
Рийду-Людвиг Мыйстлик (род. 16.10.1887, Сааремаа). 
Он также был председателем Эстонского общества по-
мощи беженцам. Работал в Пятигорске и Подгорном (Ал-
лмяэ). В 1921 году возвратился в Эстонию, где основал 

Рис. 2. Печать Кисловодского Эстонского общества. 1917 год
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предприятие «Энергия», на котором изготавливались 
рамки для фотографий [4, с. 8].

По информации газеты «Сакала», к 1931 году в Кис-
ловодске жил журналист и политик, член Трудовой партии 
Эстонии, член эстонского парламента (Рийгикогу) III со-
зыва Арнольд Гансович Гримпель (Кримпе; 21.03.1901, 
волость Карула — 04.10.1937, Кемь). До работы в Кисло-
водске он являлся советским чиновником в Баку [5, с. 2].

7 января 1883 года в пярнуском приходе Михкли родился 
Юри Люлль. После обучения в Пярну он трудился там на по-
чтово-телеграфной станции. Перед революцией 1917 года 
он переселился в Россию, работал в Кисловодске [27, с. 3].

В Кисловодске появился на свет советский компо-
зитор и скрипач, Заслуженный деятель искусств Эстон-
ской ССР (1967), инструктор отдела культуры ЦК Ком-
партии Эстонской ССР, консультант Союза композиторов 
Эстонской ССР, художественный руководитель Эстон-
ской филармонии Борис Христофорович Парсаданян 
(14.05.1925, Кисловодск — 14.05.1997, Таллин).

Бабушка известной эстонской писательницы Валерии 
Ряник (род. 19 августа 1964 года в Москве) жила в Кисло-

водске. Здесь родилась и Валерия [25, с. 28–30]. Её мама, 
Лидия, родилась 16 февраля 1937 года в городе Кисло-
водске и переехала в Москву в связи с поступлением на 
учебу [21]. Писательница не раз говорила, что Кисловодск 
чем-то напоминает ей эстонский город Тарту. Когда Ва-
лерии было 9 лет, ее бабушка была вынуждена пересе-
литься в Москву [20, с. 83].

В Великую Отечественную войну от голода и других 
трудностей погибло много кисловодских эстонцев. 
Осенью 1941 года в Тарту умерла уроженка Кисловодска 
Элла Аудру (Ору; 24.01.1911, Кисловодск — 14.09.1941, 
Тарту) [6, с. 2].

Летом 1971 года в Кисловодске был поставлен эстон-
ский спортивный рекорд. Эстонка Хельги Партс, нахо-
дясь на соревнованиях в Кисловодске, установила ре-
корд Эстонской ССР по толканию ядра с результатом 
16,35. Диск она метнула тоже с неплохим результатом — 
53.38 [26, с. 5].

Развивался культурный обмен между Эстонией и Кис-
ловодском. Два сольных концерта в августе 1955 года 
дал в Кисловодске эстонский советский оперный певец 

Рис. 3. Известный эстонский банковский деятель Мартин Адольф Кёстнер, обучавшийся в Кисловодской гимназии

Рис. 4. Почтовый работник Юри Люлль, трудившийся в городе Кисловодске
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(баритон), Народный артист СССР (1954), лауреат двух 
Сталинских премий второй степени (1950, 1952) Тийт 
Куузик (1911–1990) [23, с. 4]. В июле 1974 года в Ленин-
граде состоялся концерт Кисловодского симфонического 
оркестра, которым управлял тогда известный эстонский 
дирижер, главный дирижёр симфонического оркестра 
Эстонского радио и телевидения (с 1975 года — Госу-
дарственный симфонический оркестр Эстонской ССР) 

Роман Вольдемарович Матсов (1917–2001). В испол-
нении кисловодчан ленинградцы услышали композицию 
«Руно I» эстонского композитора Анти Маргусте [2, 
с. 11]. Наконец, в феврале 1985 года в Кисловодске дал 
концерт прославленный эстонский коллектив «Hortus 
Musicus». Кисловодчане услышали французскую му-
зыку XVI века и немецкую музыку начала XVII века [11, 
с. 11].

Рис. 5. Депутат Рийгикогу, член ЦК Эстонской Компартии Йоханнес Реэзен (1900–1938) на отдыхе в Кисловодске. 
1932 год. Источник: Eesti Rahvusarhiiv. ERAF.2.2.108.1

В эстонских газетах часто появляются заметки, описыва-
ющие красоту и притягательность старейшего российского 
курорта. В мае 1948 года в газете «Ныукогудэ Ыпетайя» 
говорилось о том, что Кисловодск изобилует живописными 
окрестностями, а ещё здесь солнечная погода круглый год. 
Также в этой газете упоминалось, что это место неразрывно 
связано с великим русским поэтом М. Ю. Лермонтовым, 
которого с удовольствием читали эстонцы. В газете подчер-
кивалось, что в городе и его окрестностях имеются памят-

ники, связанные с Гражданской и Великой Отечественной 
войнами [14, с. 4]. В советское время тысячи эстонцев отды-
хали на кисловодском курорте. Например, летом 1956 года 
сюда прибыли на отдых учитель 16-й средней школы Тал-
лина товарищ Вальтер и учитель 20-й средней школы Тал-
лина товарищ Сепп [29, с. 1].

Таким образом, кисловодские эстонцы внесли свой 
вклад в историю и культуру многонационального города 
Кисловодска, а также России в целом.
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П О Л И Т О Л О Г И Я

Политическая эпистемология как способ познания политических процессов
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Московский педагогический государственный университет

В статье рассматривается разделение гносеологии и эпистемологии, определяются их задачи на совре-
менном этапе. Уделяется внимание политической эпистемологии и её направлениям, а также раскрывается 
проблема объекта политической философии.

Ключевые слова: теория познания, истина, политическая философия, «политическое», политическая 
эпистемология, знание.

Существует ряд вопросов, которых политическая 
наука оставляет без внимания, вследствие чего по-

литическое знание людей оказывается недостаточно 
полным. Направляясь к показателям истинности поли-
тического образа мыслей, политическая эпистемология 
стремится воспроизвести пропуски (пробелы) в полито-
логии. В настоящее время важно определить значение по-
литической эпистемологии в рамках политико-философ-
ского изучения, так как данное направление политической 
философии включает в себя политические процессы, ко-
торые являются итогом персональной деятельности как 
индивидуальных, так и коллективных носителей полити-
ческой деятельности.

Прежде чем говорить о политической эпистемологии 
как направлении политической философии, необходимо 
разобраться с теорией познания. Одним из философских 
направлений, входящего в саму структуру философии, яв-
ляется гносеология, эпистемология. Многие учёные сино-
нимируют данные понятия. Но Т. В. Карадже считает, что 
это некорректно [4, с. 445]. Наука развивается и начинает 
иметь всё больше новых научных ответвлений, то есть 
новых самостоятельных наук. Самое главное отличие гно-
сеологии и эпистемологии в том, что во втором направ-
лении объект и субъект совпадают. Эпистемология — это 
особый раздел гносеологии, занимающийся процессом 
научного познания, то есть отвечает на самый главный 
вопрос: «как происходит процесс познания?». Она ис-
следует знание как таковое. Гносеология же занимается 
соотношением знания с реальным миром. Например, 
в иностранных государствах термин «гносеология» не ис-
пользуется. Теория познания равняется эпистемологии.

Также и в философском энциклопедическом словаре 
можно заметить слияние этих двух понятий, составля-
ющих теорию познания. Теория познания — это особый 

«раздел философии, исследующий природу человече-
ского познания, отношение знания к предмету познания, 
условия достоверности и истинности знания» [12, с. 862].

Самым главным вопросом, которым занимается те-
ория познания, — это способность человеком познания 
мира таким, каким он является в реальности. На первый 
взгляд, кажется, что это совсем бессмысленный вопрос. 
Но иногда мы ошибаемся в повседневной жизни. На-
пример, добросовестный молодой человек, на первый 
взгляд, в итоге может оказаться мошенником. Из этого 
вытекает уже более глубокий вопрос об уверенности 
в своих знаниях о мире. Многие философы утверждают, 
что человек способен познать истинность мира. А вот 
представители античного скептицизма утверждали, что 
человек не имеет возможности познать истинность мира.

Такое учение как «агностицизм», разработавшееся 
Д. Юмом, И. Кантом в Новое время, имеет особенность 
в том, что мир не познаваем. Уже в 20 веке К. Поппер по-
лагал, что человек способен лишь на то, чтобы отбросить 
лживые представления о мире [8, с. 35].

Понимание природы человеческого знания также за-
висит от решения вопроса о познаваемости мира как та-
кового. Знание является результатом процесса познания. 
Оно выражено в теориях, в понятиях, утверждениях. В 20 
веке познаваемость мира защищали такие направления 
как марксизм и научный реализм. Философы считают, 
что знание о мире есть определённый образ, учитывая то, 
что такая картина мира не бывает полной. Оппонентом 
познаваемости становится Г. Гельмгольц. В его теории 
символов знание не является образом, знание есть, так 
называемый символ реальности, не имеющий с ней сход-
ства [3].

В 17–18 веках философы разделились на два направ-
ления: эмпиризм и рационализм. Причиной тому стало 
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решение вопроса о роли чувств и разума в получении 
знания. Представителями эмпиризма являлись Дж. Локк, 
Дж. Беркли, Д. Юм, утверждавшие, что познание внеш-
него мира начинается с чувственного восприятия: с по-
мощью органов чувств люди получают восприятия о тех 
предметах, с которыми вступают в контакт. Затем эти 
восприятия мы анализируем, обобщаем (этим занима-
ется разум). Но, в свою очередь, разум не становится со-
держательным. Ему, так скажем, нечего добавить о пред-
мете. Как считают представители данного направления, 
разум — это источник заблуждений и ошибок. Пред-
ставители: Р. Декарт, Г. В. Лейбниц, наоборот, указы-
вают на то, что человеческий опыт нас часто обманывает 
и нельзя получить истины через чувства. Следовательно, 
встаёт вопрос: «откуда возникает всеобщая истина?». 
В наше время до сих пор трудно ответить на этот вопрос. 
Но Г. В. Лейбниц полагал, что истины являются врождён-
ными. В настоящее время философы до сих пор склоня-
ются то к одному «лагерю» (эмпиризм), то к другому (ра-
ционализм).

Ряд вопросов: «Что такое истина? В чем отличие ис-
тины от заблуждения? Как это можно определить?» со-
ставляют центральную проблему теории познания — по-
нятие истины. «Истина» по Платону и Аристотелю — это, 
прежде всего, соответствие мысли своему предмету [12, 
с. 863]. То есть ваше утверждение будет истинным, если 
предмет является вашим утверждением. Такую кон-
цепцию в науке называют классической теорией истины. 
Она была главной вплоть до 19 века. По данной кон-
цепции, истина объективна. Она не зависит от признания 
человеком, так как её придерживаться должен каждый. 
Разъяснения «соответствия» между мыслью и пред-
метом послужило проблемой для сторонников данной 
концепции. Более чёткое определение истины пытается 
определить А. Тарский. В своей работе он говорит о том, 
что истина является семантическим понятием. Он про-
должает развитие понятия, предложенного Аристотелем 
и Платоном [10].

Трудности, с которыми столкнулась классическая кон-
цепция понятия истины: возможность найти чёткого кри-
терия разделения истины и заблуждения, дать чёткое 
определение истины, привели к появлению новых кон-
цепций. Например, в 20 веке представители прагма-
тизма: Ч. Пирс, У. Джеймс, Дж. Дьюи утверждали, что 
истинность заключается в практическом успехе. То есть 
истинно то, что привело к успеху в практической дея-
тельности. Распространение прагматизма можно было 
наблюдать в США.

Однако в учении об истине до сих пор в наше время 
наибольшим признанием пользуется классическая кон-
цепция, понятие истины в которой было предложено Пла-
тоном и Аристотелем.

Современное состояние теории познания также имеет 
внимания, описанное Г. Фоллмером. Термин теории по-
знания впервые ввел шотландский философ Дж. Феррьер 
в 1854 году. В 20 веке «теория познания» распространя-

ется в немецкой философии и в СССР. А вот в США, Ве-
ликобритании, Франции и многих других иностранных го-
сударствах используется «эпистемология» [10].

Из работы Г. Фоллмера можно также обратить вни-
мание на то, что современная эпистемология имеет не-
сколько самостоятельных направлений. Например, 
аналитическая, натуралистическая, социальная. Ана-
литическая эпистемология соответствует англоязычной 
аналитической философии. В настоящее время с учётом 
появления новых возможностей в науке аналитическая 
эпистемология занимается разработкой концепции эмпи-
рического знания, анализом априорного и эмпирического 
знаний, а также исследует пропозициональное («знание 
чего-то») и процедурное («знание как») знания [13].

Натуралистическая эпистемология занимается тем, 
что объясняет как с помощью естественнонаучных те-
орий и методов могут быть объяснены познавательные 
способности живых существ (в том числе и человек). 
В рамках натуралистической эпистемологии существуют 
относительно самостоятельные направления: эволюци-
онная эпистемология и компьютерная, о которых пишет 
И. П. Меркулов. Основоположниками эволюционной 
эпистемологии являются К. Лоренц, Р. Ридль, К. Поппер. 
Она возникла, прежде всего, благодаря достижениям эво-
люционной биологии. Компьютерная эпистемология воз-
никла в 90-е годы 20 века. Пока она развивается в США 
и занимается такими исследованиями как сознание 
и культура, философия науки и математика, широко при-
меняя модель переработки информации [6].

Значимым направлением эпистемологии в данной 
статье является политическая эпистемология. Она ис-
следует процесс понимания политического. Как пишет 
А. Филиппов «политическое» нельзя определить без 
К. Шмитта [11, с. 262]. Уже в своей работе «Римский 
католицизм и политическая форма» К. Шмитт выделяет 
такие отношения как «друг-враг», благодаря которым на-
кладывается политический характер общества. Более по-
нятное объяснение политическому К. Шмитт даёт в своей 
работе «Концепции политического». Самое важное в его 
объяснении — это то, что государственная власть спо-
собна как внутри страны выявлять друзей и врагов, так 
и в международной системе [14, с. 37]. Например, в марк-
систском понимании «класс» становится политическим 
пониманием в том случае, если классовую борьбу при-
знать всерьёз и видеть своего противника (врага). Под раз-
делением «друг-враг» понимается не борьба двух сторон, 
а обычная противоположность. В самом начале своей ра-
боты автор расширяет границы политического, говоря, 
что народ и государство имеют вторичное отношение к по-
литике. Т. А. Алексеева замечает, что до К. Шмитта «по-
литическое» относили лишь к «политике» [1]. Но в насто-
ящее время отождествлять данные понятие некорректно. 
Следует отметить, что на современном этапе проблемой 
понимания политического занимается А. И. Соловьёв [9, 
с. 105–120]. Он считает, что политическая философия, 
как и любая наука, должна иметь чёткий исследуемый 
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объект. Но границы политического слишком широки, 
чтобы их отхватить.

О современном осложнении познавательных процедур 
рассуждает М. М. Мчедлова [7, с. 93–103]. «Политиче-
ское» не зря употребляется в качестве прилагательного. 
Такое употребление говорит о незавершенности и раз-
витии. Политическое обладает определёнными свой-
ствами: системность, инклюзивность, самоорганизация 
и развитие. Самое особое свойство политического — 
это инклюзивность. Инклюзив, (в переводе с латинского 
«include») обозначает «включённость». В нашем случае 
свойство инклюзивности политического заключается 
в способности включения в другие сферы общественной 
жизни. То есть политическое способно политизироваться 
и деполитизироваться. Данный процесс требует методо-
логию других наук. Необходимо создать такой аппарат, 
который связан с другими науками. Т. В. Карадже выде-
ляет причины политизации: неспособность решить про-
блему с помощью методов, присущих данной сфере; 
большое значение проблемы; искусственное создание 
проблем, политизирующих субъектами политики [5].

На основе книги Л. А. Микешиной «Философия поли-
тики» Л. А. Боброва отмечает, что неотъемлемой задачей 
политической эпистемологии является также исследо-
вание политического языка [2, с. 63–71]. Политический 
язык нужен для подавления непониманий и неэффектив-
ности управления субъектами политики.

Таким образом, политическое — это объект полити-
ческой философии, имеющий специфические свойства 
и функции. Чёткое понятие политического является про-
блемой до настоящего времени. Но из работ К. Шмитта мы 
можем сказать, что одной из характеристик политического 

является деление на «своих-чужих»/«друг-враг». Важно 
отметить, что данное деление не подразумевает борьбу за 
власть, а обозначает лишь «антитезу». Политическое воз-
никает раньше, чем государство. Именно поэтому поли-
тическое не стоит приравнивать лишь к политике. «По-
литическое» обладает особой функцией — выявление 
«своих-чужик» на внутригосударственном и межгосудар-
ственном уровнях. Также, по К. Шмитту, данный критерий 
указывает на то, что «Всякая противоположность — ре-
лигиозная, моральная, экономическая или этническая — 
превращается в противоположность политическую, если 
она достаточно сильна для того, чтобы эффективно разде-
лять людей на группы друзей и врагов» [14, с. 41]. Следует 
отметить, что на современном этапе проблемой понимания 
политического занимается А. И. Соловьёв [9, с. 105–120]. 
Он считает, что политическая философия, как и любая 
наука, должна иметь чёткий исследуемый объект. Но гра-
ницы политического слишком широки, чтобы их отхватить.

В заключении стоит отметить: не смотря на западную 
трактовку, всё-таки в гносеологию входит эпистемология 
и не является её синонимом. Если сама теория познания 
задаёт вопрос: «как субъект познаёт мир?», то эпистемо-
логия ставит перед собой задачу — «как само знание фор-
мируется о мире?».

Такое направление как политическая эпистемология 
является важнейшей составляющей политической фи-
лософии, так как занимается формированием чёткого 
понимания политического. Для данного изучения в ус-
ловии того, что политическое имеет сложную структуру, 
обладает специфическими свойствами, необходим тео-
ретико-методологический аппарат, с помощью которого 
можно было бы постичь границы политического бытия.
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В любом демократическом государстве важнейшим 
элементом политической системы является ин-

ститут выборов. С помощью него население реализует 
свое право на формирование представительных органов 
власти, которое является одним из форм участия насе-
ления в управлении государством. В статье 3 Консти-
туции Российской Федерации выборы признаются как 
высшее непосредственное выражение власти народа. На-
чало процессу создания современной избирательной си-
стемы положили указы Президента РФ и утвержденное 
им «Положение о выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ» в 1993 году. За про-
шедшее время законодательные органы субъектов Фе-
дерации приняли ряд законов, направленных на регули-
рование избирательного права, определяющего вопросы 
осуществления и передачи власти как важнейшей состав-
ляющей политико-правового процесса. [3, с. 347]

Выборы в России являются равными, всеобщими, пря-
мыми и при тайном голосовании. В них могут участвовать 
все дееспособные граждане РФ по достижении 18 лет. 
Путем выборов избирается Президент РФ, формируются 
представительные органы государственной власти РФ 
и ее субъектов, а также выборные органы и должностные 
лица местного самоуправления.

Выборы являются важным условием дальнейшего 
развития России как правового и демократического го-
сударства. Но легитимность зависит от сознательности 
граждан, от посещения ими выборов. Поэтому тема 
статьи неизменно остается актуальной, так как необхо-
димо повышать политическую активность населения.

Цель исследования — изучить политическую актив-
ность населения разных возрастных групп города Улья-
новска.

Гипотеза: с увеличением возраста политическая актив-
ность граждан возрастает.

В связи с актуальностью поставленной проблемы нами 
был проведен социологический опрос, направленный на 
определение уровня политической активности граждан. 
Во время исследования были опрошены 50 человек. Ими 
стали случайно выбранные люди на улицах и в различных 
организациях города Ульяновска; женщины и мужчины от 
21 года до 50 лет разных социальных статусов. При фор-
мировании результатов учитывались анкеты всех без ис-
ключения респондентов. Для того, чтобы проанализиро-
вать ответы опрошенных по возрастным категориям, мы 
выделили 3 группы: молодежь (от 21 года до 30 лет), люди 
в возрасте от 31 года до 40 лет, а также люди более стар-
шего возраста (от 41 года до 50 лет).

Таблица 1. Ответы респондентов на вопрос «Считаете ли Вы себя политически активным человеком?»

от 21 года до 30 лет от 31 года до 40 лет от 41 года до 50 лет
Да 46% 50% 53%
Нет 46% 45% 47%

Затруднились ответить 8% 5% 0%

Как показали результаты исследования, наименее за-
интересованными в политической жизни страны явля-
ются респонденты первой группы. Следовательно, среди 

старшего поколения наблюдается более высокий уровень 
политической активности по сравнению с молодежью.

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос «Как проявляется Ваша политическая активность?»

от 21 года до 30 лет от 31 года до 40 лет от 41 года до 50 лет
Хожу на выборы 100% 100% 100%

Работаю на выборах 0% 5% 5%
Являюсь активистом партии 0% 5% 11%

Хожу на митинги и иные политические  
мероприятия

9% 15% 21%
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Проводя более глубокий анализ данных социологи-
ческого опроса, необходимо отметить, что респонденты 
первой группы, считающие себя политически актив-
ными, участвуют в политике только с помощью выборов. 
И только 9% молодых людей ходят на митинги и полити-

ческие мероприятия. Самым популярным ответом опро-
шенных второй и третьей возрастных категорий является 
голосование на выборах. Однако, с увеличением возраста 
в анкетах появляются иные виды активности: работа на 
выборах и участие в деятельности политической партии.

Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос «Почему Вы участвуете или, наоборот не участвуете в политической 
жизни общества?»

Процент всех опрошенных
Участвую, так как считаю это гражданским долгом 46%

Не участвую, так как нет времени 10%
Не участвую, так как мой голос не окажет влияния 18%

Не участвую, так как мне это неинтересно 12%
Затруднились ответить 14%

Причины неучастия в политической жизни общества 
во всех возрастных категориях схожи. Среди всех респон-
дентов 46% считают свое участие гражданским долгом 
и выражением сознательности, они хотят изменить ситу-

ацию в стране к лучшему. Из вышеперечисленных причин 
низкой политической активности жителей города Улья-
новска наиболее распространенной является недоверие 
к политическим институтам и процессам.

Таблица 4. Ответы респондентов на вопрос «Насколько Вы осведомлены о политической жизни города и области?»

Процент всех опрошенных
Я в курсе всех политических событий 2%

Не интересуюсь 12%
Смотрю новости, знаю об основных событиях 72%

Знаю совсем немного 12%
Затрудняюсь ответить 2%

Мы считаем, что политическая активность граждан 
также зависит от их осведомленности. Ответы на данный 
вопрос не выявили значимых различий по возрастам, по-
этому результаты были проанализированы всех групп 

вместе. Только 2% опрошенных в курсе всех политиче-
ских событий. Интерес большей части респондентов носит 
пассивный характер, так как они имеют лишь общее пред-
ставление о политических событиях в городе или области.

Таблица 5. Ответы респондентов на вопрос «Из каких источников Вы получаете информацию о политических 
событиях?»

Процент всех опрошенных
Телевидение, радио 78%

Интернет-СМИ 52%
Социальные сети 42%

Печатные издания 18%
От знакомых и друзей 20%

Согласно опроса формируется представление о том, 
какие источники получения информации у населения яв-
ляются наиболее популярными: это телевидение, радио 
и интернет-СМИ.

Наиболее важными проблемами в России, которые 
требуют скорейшего разрешения, по мнению граждан, яв-
ляются экономика и социальная политика. Среди опро-
шенных ключевое место занимают проблемы достойной 

заработной платы за честный труд и безработицы. Кроме 
того, жители города Ульяновска обеспокоены уровнем 
преступности и изменениями в сфере налоговой политики.

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели про-
блему низкой политической активности граждан. Это 
важная и актуальная проблема, так как отсутствие инте-
реса к политическим событиям, происходящим в стране, 
увеличивает степень политического отчуждения.
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Гипотеза подтвердилась: больше половины молодых 
людей не являются политически активными, либо их 
активность выражается только через выборы. Прове-
денные исследования позволили выявить основные при-
чины низкой политической активности жителей города 
Ульяновска. Несмотря на то, что все хотели бы поло-
жительных изменений во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, немногие делают для этого практиче-
ские шаги. Некоторые не могут найти для этого времени, 
другая же часть считает, что их мнение является незна-
чительным.

В результате исследования мы выяснили, что интерес 
к политике появляется ближе к 30 годам. По нашему 
мнению, это можно объяснить тем, что у молодежи есть 
и другие сферы проявления активности — учеба, выбор 

профессии, создание семьи. Также стоит отметить вли-
яние интернета и социальных сетей, так как у большин-
ства молодых людей еще не сформировано собственное 
отношение к политике, поэтому они активно заимствуют 
чужое мнение.

Данная проблема требует дальнейших исследований. 
На наш взгляд было бы интересно рассмотреть способы 
повышения политической активности и грамотности 
среди граждан.

Нельзя не согласиться с американским философом 
Генри Луисом, что «Политик — есть всякий гражданин». 
Данное высказывание актуально и в настоящее время, так 
как через политику должно осуществляться выражение 
интересов всех групп и слоев общества. Поэтому необхо-
димо повышать политическую активность населения.
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Таблица 6. Ответы респондентов на вопрос «Какие проблемы в России требуют, на Ваш взгляд скорейшего 
разрешения?»

от 21 года  
до 30 лет

от 31 года  
до 40 лет

от 41 года  
до 50 лет

Безработица 64% 65% 47%
Как сделать достойную заработную плату за честный труд 45% 60% 63%

Преступность 36% 25% 32%
Экология 45% 25% 21%

Налоговая политика 27% 15% 21%
Социальная защита 45% 25% 32%
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