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ПОЛИТИКА МОЛОДЁЖИ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ: ФОРМЫ И 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Проблема участия молодёжи в выборах является сегодня одной из самых 

актуальных, т. к. именно эта возрастная группа людей представляет собой 

наиболее социально активную часть населения. Это – основной электоральный 

резерв общества: каждый четвёртый потенциальный избиратель – человек в 

возрасте до 30 лет. Молодежь наследует степень развития общества, формирует 

образ будущего, её роль необходимо учитывать во всех сферах 

жизнедеятельности общества. Вопросы участия молодёжи в избирательном 

процессе становятся всё более актуальными. Одна из главных задач на 

сегодняшний день – совершенствовать и реализовывать основные направления 

и наиболее эффективные формы работы по широкому вовлечению молодёжи в 

избирательный процесс. Учитывая значимость правового просвещения как 

важнейшего фактора социализации личности и условия построения правового 

государства, следует отметить, что сегодня необходимо стимулировать рост 

общей культуры молодёжи, их кругозора, способности ориентироваться в мире 

на основе нравственных критериев. Молодёжь, как особая социально-

демографическая группа, требует повышенного внимания общества. Именно 

она сегодня формирует и несёт в себе образ будущего. Необходимо стремиться 

к тому, чтобы молодые люди несли в себе большой потенциал правовой 

культуры, которая предполагает, прежде всего, правовую образованность, то 

есть знание основ законодательства, умение ими пользоваться в конкретных 

жизненных обстоятельствах. 

Главной проблемой современного российского общества является 

нежелание жителей, и молодежи в первую очередь, участвовать в политической 

и социальной жизни. Особую озабоченность вызывают тенденции к пассивной 

позиции среди молодежи, проявления крайних форм правового нигилизма, 

нежелание встраиваться в современное общество. Одна из форм проявления 

этих тенденций - нежелание участвовать в выборном процессе.  

Многие молодые люди не ходят на выборы, позволяя политической 

жизни течь в русле, диктуемом другими возрастными группами. Что само по 

себе плохо, так как современные тенденции не воспринимаются поколениями 

прошлых эпох, в силу своей новизны.  

Очень маленькое количество из людей, недавно достигших возраста, 

дающего активное избирательное право, используют его. Еще меньше тех, кто 

участвует в выборах в роли кандидатов, используя свое пассивное 

избирательное право.  

Являясь одной из предусмотренных Конституцией Российской 

Федерации форм народовластия, местное самоуправление, приближает 

население сельских поселений, городов, районов к решению вопросов, 



напрямую связанных с жизнедеятельностью жителей этих муниципальных 

образований. Подчас такие вопросы требуют оперативного вмешательства на 

местном уровне, что и обуславливает происходящие в местном самоуправлении 

реформы. Потому особо актуально привлечение молодых людей в местное 

самоуправление, которое должно стать школой, пройдя которую, молодой 

гражданин получит знания и возможности идти далее.  

Объект исследования: Молодежь в возрасте от 18 до 30 лет. 

Предмет исследования: Студенты  университетав возрасте от 17 до 23 

лет. 

Цель исследования: Выяснение знаний актуальных социально-

политических проблем, имеющих место в обществе. 

Задачи исследования: 

1. Выяснить цели задачи государственной молодёжной политики. 

2. Исследовать в отношении  кого проводится государственная 

молодёжная политика. 

3. Выявить какие  условия влияют на электоральную активность 

молодежи  

4. Выяснить какими методами и факторами привлекается молодежь к 

участию в выборах. 

5. Выяснить каковы причины низкой электоральной активности. 

6. Выявить факторы повышения электоральной активности. 

В условиях современного развития общества необходимость 

социализации молодежи фактически определяет судьбу всех происходящих в 

стране реформ, поскольку ныне молодое поколение вынуждено 

ориентироваться на будущее, формировать свой собственный потенциал 

применительно к рыночным отношениям, пройдя адаптацию к таким 

процессам, с которыми их предшественники не встречались – безработица, 

платное обучение, инфляция и т.д. Под воздействием  этих негативных 

тенденций активизируются процессы социального отчуждения российской 

молодежи, ее отстраненности от политической жизни, от участия в поддержке 

общественных целей конкретным действием, уменьшения заинтересованности 

судьбой различных общностей и слоев, концентрации внимания на своих 

индивидуалистических устремлениях, собственных делах, на становлении 

социально – нигилистических субкультур. Социально – экономические 

факторы и условия обусловливают не только идеологические, политические, 

моральные позиции и мотивацию поступков молодежи, но и формирование ее 

правовой культуры и правосознания. 

Несомненно, приоритетом для государства должна быть молодежь. Ведь 

почему еще некоторые молодые не голосуют? Потому что не удовлетворены 

жизнью, социальным и материальным положением, политической обстановкой 

в государстве, не защищены не только от терроризма, но и  от природных 

катаклизм и других форс-мажорных ситуаций. И видят, что от выборов к 

выборам ситуация в стране не улучшается. Поэтому надо дать понять, что 

политики не только голословно заявляют о проблемах и методах их решения, 

но и предпринимают шаги к улучшению жизни.  Повышение электоральной 



активности молодежи зависит от того, насколько быстро государство сумеет 

преодолеть сложившееся в молодежной среде отчуждение от властных и 

социальных институтов, сумеет создать реальные условия для активного 

включения молодежи в созидательный процесс реформирования во всех сферах 

общественной жизни страны.  Задача должна состоять в том, чтобы не потерять 

то поколение российской молодежи, которое частично или полностью 

сформировалось в своем личностном потенциале в эпоху демократического 

транзита страны. 

На электоральную активность российской молодежи серьезно влияет и 

идущий процесс социального расслоения населения. 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. Государство, если оно действительно 

социальное государство и таковым является фактически, а не формально – по 

конституции, должно всячески способствовать и помогать молодым людям 

решать эти проблемы. Именно трудности в их решении, в современной России, 

становятся важнейшими индикаторами негативного отношения к политике и 

участию в электоральном процессе молодежи. 

Таким образом, я  попыталась конкретизировать некоторые, на мой  

взгляд, основополагающие и первоочередные формы и методы привлечения 

современной российской молодежи к выборам. 

Приходится сегодня  к сожалению констатировать отсутствие правовой и 

политической культуры у избирателей, особенно у молодого электората. 

Принимаемые на федеральном и региональном уровнях «целевые программы 

повышения правовой культуры избирателей и организаторов выборов» 

практически не приносят, да и не могут принести ощутимых результатов. 

Проблема заключается в том, что они изначально рассчитаны в основном на 

повышение правовой культуры организаторов выборов, а не избирателей. 
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