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В современном обществе выборы являются  одним из веду-
щих институтов демократии, так как с ними  связана реализа-
ция политических прав   граждан. Выборы являются главной 
фо рмо й про яв ления  сув еренитета  наро да .                         
Обеспечивают  смену правящих элит. В процессе выборов                     
происходит политическая социализация населения, развитие 
политического сознания и участия. В ходе избирательного 
процесса граждане усваивают   политические ценности и      
нормы, приобретают навыки и опыт. Выборы должны                
опираться на  основополагающие начала  избирательного   
права, основными принципами которого являются -                  
всеобщность, равенство, тайна выборов, прямое   голосова-
ние. Избирательное право регулирует вопросы кто может                     
избираться, кто избирает, порядок голосования, подведение 
итогов выборов. Одной из актуальнейших проблем на                       
сегодняшний день   современного российского общества                   
является    нежелание жителей и молодежи в первую оче-
редь, участвовать в политической и социальной жизни.                   
Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя                      
политической жизни течь в русле, диктуемом  другими                    
возрастными группами. Не все молодое  поколение, недавно  
достигшее  возраста, дающего активное избирательное пра-
во,  используют его.  Еще меньше тех, кто участвует в              
выборах в роли кандидатов.          
Будущее России зависит именно 
от современной молодежи.                
От того, как молодые люди                
будут   воспитаны сейчас, будет 
зависеть жизнь  поколения в   
будущем, ведь как гласит народ-
ная    поговорка  «что посеешь, 
то и пожнешь». 
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Условия, влияющие на электоральную активность                   
молодежи можно разделить на: 

1. внешние (зависящие от внешних факторов развития 
и существования общества и государства, к ним относятся             
политическая, экономическая и социальная обстановка в   
стране); 

2. внутренние (не зависящие, к ним относится                   
возрастной критерий).  

Что такое правовая культура? 
Правовая культура - это сфера человеческой практи-

ки, представляющая собой совокупность норм, ценностей,                   
юридических институтов, процессов и форм, выполняющих 
функцию социоправовой ориентации людей в конкретном  
обществе (цивилизации). Правовая культура общества - это 
вся сфера материального и духовного воспроизводства пра-
ва, юридическая практика народа в конкретный историче-
ский   период. 

Одним из элементов правовой культуры является               
правосознание. Оно формируется двумя способами:                            
во-первых, под влиянием общества и, во-вторых, при                          
помощи самовоспитания и самообучения.  
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В первом случае на человека воздействуют внешние 
факторы - экономическая ситуация в стране, «правящая»                
политическая партия, общее настроение в обществе, обуче-
ние в школе и вузе и т.п. Во втором - человек сам «делает 
себя», познавая мир самостоятельно, у него существует свой 
взгляд, не зависящий от окружения, и зачастую противореча-
щий ему. Правовое сознание оказывает активное воздействие 
на  регулирование всего многообразия жизненных процессов 
в обществе и государстве, способствует консолидации граж-
дан, всех социальных групп, поддержанию и укреплению                       
целостности общества, порядка в нем.  

Правосознание общества - уважение граждан к закону 
являются основой крепости государства, эффективного                     
функционирования политической и правовой систем,                     
снижения явления абсентеизма в обществе. 

Воспитание правосознания молодежи, находится в              
органической связи с началами нравственности,                               
демократического сознания всех граждан, связано с                        
процессом повышения культуры общества, человека,                                
о б р е т е н и я  и м  д о с т о и н с т в а ,  с в о б о д ы  и                                               
справедливости. Воспитание в духе права, законности не                    
ограничивается правовым просвещением, формированием   
позитивного отношения к закону, праву, а находит свое                
завершение в правовой активности личности, в ее правовой 
культуре. 

Политическая культура, как и любая другая,                       
характеризует уровень интеллектуального эмоционального 
развития человека и общества в области политических                     
отношений, она производна от качества и глубины усвоения 
политических знаний и имеет своим результатом деятель-
ность по преобразованию общественных отношений.                 
Высокая политическая культура общества, в том числе            
молодого поколения, и является необходимым условием  
подлинной  демократизации, которое означающего широкое 
участие   населения в процессах организации общества и         
системы    власти в нем. 
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К экономическим условиям относится: низкая                     
заработная плата, безработица, высокие цены и т. п. Так,                 
например люди с наименьшими доходами - они не живут, а 
выживают. Платное образование делает невозможным                    
получение знаний молодежи из малообеспеченных семей, и 
они идут работать, а те же, кому удалось поступить и                    
окончить высшее учебное заведение, не могут устроиться по 
специальности. 

Уровень социального положения молодых людей и их 
семей также оказывает влияние на отношение к                                
избирательному процессу.  

Право избирать и быть избранным существует только 
у молодых людей достигших 18 лет. В этом возрасте моло-
дежь более оптимистично настроена, легко поддается каким-
либо переменам в государстве и влиянию со стороны               
рекламы предвыборных кампаний кандидатов, зачастую         
голосуя  не умом, а эмоциями или по примеру родителей и за 
того же кандидата, которого выбрали они (родители).                   
К тридцати  годам молодые люди - набираются жизненного 
опыта, у них формируется своя жизненная позиция, они             
точно знают, чего ждут от жизни, делая в соответствии с 
этим свой выбор. Таким образом, существует прямая зависи-
мость от того, на сколько обдумано сделан выбор от возраста 
молодого   человека. 
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Выделяются две формы привлечения молодежи к                 
участию в выборах: устная и письменная. Письменная форма 
выражается с помощью таких методов, как изучение                         
всевозможной литературы, работа в библиотеках, чтение                 
популярной политической литературы, т.е. мы  имеем дело с 
письменными либо электронными источниками. Выражение 
устной формы - это то, что мы воспринимаем через органы 
слуха и зрения, когда смотрим телевизор, слушаем радио,   
участвуем во всевозможных обсуждениях и т. д. 
 Основными формами привлечения молодежи к участию 
в выборах являются: 

1.Семья. Необходимо проводить мероприятия,                     
повышающие правовое воспитание родителей. Существует 
большая вероятность того, что если родители участвуют в     
выборах и проявляют активную гражданскую позицию, то и 
дети тоже будут участвовать в выборах. 

2.Школы и высшие учебные заведения. Необходимо созда-
вать школьные кружки. Исследования показали, что чем вы-
ше степень участия школьников во внеурочное время, тем 
выше их уровень политической грамотности и активности.   

3 . Во лонтерские  движ ения -  до бро вольны е ,                        
бескорыстные участия молодежи в различного рода                            
общественных проектах. 

4.СМИ. Значительная часть информации о выборах  моло-
дое поколение получает через СМИ, поэтому                               
необходимо просматривать и обсуждать  проблемы                           
государственного устройства, систему выборов, права и                  
обязанности граждан и т.д. 
 5.Партии и общественные движения. Наибольшее                 
внимание уделяют проблемам молодежи, создание                           
молодежных организаций,  что является весомым   фактором  
вовлечения молодежи в электоральный процесс. 
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В настоящее время многие обсуждают проблему                   

снижения активности избирателей на выборах, усматривают 
в этом выражение недоверия населения ко всему, что связано 
с понятием «власть». 

Одну из важнейших причин, следует искать в                      
государственной молодежной политике. Было бы неверным 
утверждение о том, что государство полностью отвернулось 
от молодежных проблем. Была принята Федеральная целевая 
программа "Молодежь России. В дальнейшем эта программа 
была скорректирована под цели и задачи государственной  
молодежной политики с приданием ей также статуса                    
президентской программы. 

Принципиальное изменение отношения молодежи к 
политике, к институту выборов возможно лишь тогда, когда 
сама молодежь почувствует себя реальным участником и 
субъектом трансформационных процессов в нашей стране.              
А это возможно лишь тогда, когда государство реально, а не 
формально сделает приоритетной молодежную политику,  
доступным получение образования, открытие своего дела, 
реализацию приобретенных профессиональных навыков за 
достойную плату, создание семьи, приобретение жилья,                 
медицинское обеспечение, решит другие социальные                      
вопросы. Это означает, что необходима очень серьезная                 
коррекция государственной молодежной политики в целом. 
 Доверие, как известно, является фундаментальным                
фактором политического поведения. Это относится и к                 
межличностному доверию, и к доверию политическим                     
институтам. Социологическое исследование показало, что 54 
процента молодых избирателей никому не доверяют или же 
доверяют только отдельным близким людям.   
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  Регулярное невыполнение политиками своих              
обещаний, политические скандалы, связанные с коррупцией,                             
политической нечистоплотностью, нечестностью и                           
непорядочностью перестали быть сенсациями и вплелись в 
естественную ткань обыденной коммуникации, резко                       
противопоставившей власть обществу, власть молодежи.   
Анализ результатов исследований показал, что у большин-
ства молодежи отсутствует четкое понимание (знание)               
структур и функций институтов исполнительной, законода-
тельной и  судебной власти, механизмов взаимодействия   
ветвей   власти, социальных (гражданского общества) и             
политических  институтов.  
 Молодежь волнует кризис духовности, падение уровня 
культуры в молодежной среде, нравственная деградация                 
общества в целом. Она остро реагирует на проявление                   
социальной несправедливости и ощущает себя на                          
историческом перепутье. Молодые люди считают, что в                 
настоящее время нравственному воспитанию молодежи                   
уделяется очень мало внимания, что необходимо возращение 
системной воспитательной работы, в том числе по пробле-
мам граждановедения. Исследование выявило, что молодежь                    
готова использовать весь арсенал средств защиты своих                   
интересов. Низкий уровень электоральной активности моло-
дежи является вполне закономерным результатом двух             
процессов. Первый — отстранение государства от молодежи 
и от решения ее проблем. Второй — использование молоде-
жи в  электоральном процессе более сильными  социальными                   
группами как средства достижения своих групповых целей. 
Государство не способствует включению молодежи в                       
социально-политические институты через школы и СМИ, а                     
неопытная молодежь легко становится объектом                               
манипулирования нечистоплотных политиков. В результате 
молодежь чувствует себя обманутой и повторять свой опыт 
политической участия особого желания не испытывает. 
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В основной своей массе молодежь оказалась                         

представленной самой себе. За годы реформ в молодежной 
среде сложилась особая негативно-психологическая                        
атмосфера, своя система ценностных ориентации.                            
Переломить сложившееся политико-психологическое                     
отчуждение молодежи возможно лишь реальными проектами 
политических и социальных    институтов, созданием для нее 
правовых, экономических и организационных условий и     
гарантий, обеспечивающих ей субъектное отношение к                 
проводимым в стране реформам.  

Приоритетность государственной молодежной                        
политики - это принцип долгосрочного   инвестирования в   
молодежную политику.  Это означает, что государство в                
полной мере должно выполнять свои регулятивные и                   
социализационные функции по отношению к молодежи как 
социальной группе, которая в ближайшей   перспективе               
объективно должна стать главной социальной опорой                  
станов ящ ейся демо кратическо й политическо й                       
системы страны. Повышение электоральной активности                      
молодежи, как показывают результаты проведенного                     
исследования, во многом будут зависеть от того, насколько 
быстро государство сумеет преодолеть сложившееся в                     
молодежной среде отчуждение от властных и социальных              
институтов, сумеет создать реальные условия для активного, 
субъектного включения молодежи в созидательный процесс 
реформирования во всех сферах  общественной жизни             
страны. 

Долгосрочное инвестирование в молодежную полити-
ку - это не только финансовые вливания в нее.                                     
Принцип долгосрочности инвестирования в молодежную                  
политику предполагает, что получение желаемого результата 
в этой сфере, как показывает мировая практика, можно                 
ожидать в границах жизни одного поколения.                
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  Ч е р е з  с и с т е м у  г о с у д а р с т в е н н о г о                                   
регулирования необходимо создавать более или менее            
равные стартовые возможности для представителей различ-
ных групп российской молодежи. При этом важно учитывать 
и    региональные аспекты этой проблемы. 

На электоральную активность российской молодежи 
уже сейчас серьезно влияет процесс социального расслоения. 
Доступность получения образования, высокооплачиваемой 
работы, возможность создания семьи, приобретения жилья и 
получения других социально значимых благ для основной 
массы молодежи становятся сложными и взаимно                            
обуславливающими проблемами. 

 Включение молодежи в решение собственных про-
блем - это стратегический путь   политической социализации  
молодежи, поскольку только на этом пути она осознает             
необходимость своих представителей в органах власти и свое 
влияние на политику.  

Особую роль здесь должны играть средства массовой 
информации, предоставляя молодежи каналы для выражения 
своих интересов и прививая культурные формы этого                      
выражения. 
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В настоящее время сложилась безрадостная картина 

электоральной реактивности и безынициативности.                     
Особенно в среде молодых людей. Это происходит в связи с 
тремя основными негативными факторами, выявленными              
нами в процессе опросов населения: 

- Правовой нигилизм, 
- Недоверие к власти, 
- Негативная социальная адаптация. 
Для преодоления этих трех негативных факторов,              

следует сделать следующее: выявить универсальные                            
ценности, которые будут присущи молодому поколению,             
изложить      данные ценности доступным для молодого           
поколения языком, без излишнего утрирования, создать                   
коммуникации, через   которые наладить связь между                      
молодежью и органами власти, через которые распростра-
нить данные цели в среде молодежи. 

 На данный момент следует уделять внимание                   
правовому образованию, активизации личностного                      
потенциала учащейся молодежи и расширению возможно-
стей реализации ее прав в конкретных жизненных ситуациях.                
Незнание законов, собственных прав, в том числе                              
и   избирательных, делают жизнь молодежи        политически 
-    обособленной.   



 13 

 Каждое поколение имеет право выбирать свое             
будущее и определять пути развития. Мы приходим в 
этот мир,  взрослеем, получаем профессию, приобретаем 
знания и опыт и передаем их другим поколениям.                    
Но каждый из нас   неразрывно связан с тем реальным      
миром, в котором живет и работает.  
  Сегодня гражданин России, путем реализации                    
Гражданского избирательного права, становится не           
просто участником избирательного процесса, он имеет 
право свободного выбора, и это право он может                   
осуществить в день голосования на избирательном 
участке. Возможность   свободного волеизъявления - одно 
из главных достижений Российской демократии за               
последние годы.  
  Отдавая свой голос за того или иного кандидата, все 
мы и каждый из нас выбирает пути развития                       
Российского государства. Голос каждого гражданина                    
становится  решающим в определении судьбы нашей 
страны.  
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Отдавая свой голос 
за того или иного          

        кандидата, все мы  
и  каждый из нас,               

выбирает пути развития                             
Российского   государства.  

Голос каждого гражданина  
становится   решающим  

в определении судьбы  
нашей страны.  

Делай свой выбор,  
приходи на избирательный  

участок,  голосуй!                       
Твой голос – решающий! 
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