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МОЛОДЕЖЬ И ВЫБОРЫ: ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО 

АБСЕНТЕИЗМА. 

Политический абсентеизм – это неучастие лиц, наделенных 

избирательным правом, в процессе выборов [2]. Данное явление характерно 

для демократических стран, где у индивида появляется свобода 

политического выбора. Россию проблема развития политического 

абсентеизма так же не обошла стороной, она развивается как на 

общероссийском, так и на региональном уровнях и выражается в таких 

проблемах: 

-низкий уровень культуры управления электоральным поведением;  

-невозможность (а, порой, и нежелание) граждан полноценно 

реализовать свои права в формировании органов власти;  

-низкий уровень общественно-политической активности электората;  

-отсутствие эффективного взаимодействия субъектов и объектов 

управления электоральным поведением;  

-преобладание манипулятивных методов в управлении электоральным 

поведением [5]. 

Если в 2008 году на выборах Президента РФ явка составляла 69,7%, то 

в выборах в Государственную Думу приняли участие уже 60, 2% 

избирателей. Из этих данных видно, что около 40% избирателей остались 

воздержавшимися. Это и я является проявлением политической пассивности 

граждан. В науке выделяются такие причины политического абсентеизма:  

1. Удовлетворенность собственной жизнью, профессией. Человек 

занят трудом, связанным с определенной сферой общественной жизни и в 

связи с этим не интересуется политикой.  

2. Неверие в честность выборов и легитимность власти. Человек 

считает, что его голос не имеет значения дл государства и не сможет ничего 

изменить. 
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3. Отсутствие связи между политической сферой жизни общества и 

частной жизнью в сознании человека [3].  

Распространенность явления политического абсентеизма российских 

граждан обусловлена в первую очередь нестабильностью экономической и 

политической ситуации страны, что является следствием перехода 

российского общества от индустриального к информационному. Официально 

считается, что Российская Федерация – демократическое государство, но 

такие проблемы как высокий уровень коррупции среди чиновников, низкий 

уровень жизни населения страны заставляют людей усомниться в истинной 

демократичности нашего государства.  

Увеличение политической апатии также напрямую связан с уровнем 

политической и, в частности, электоральной культуры граждан. Как 

известно, большую часть электората составляют пенсионеры в то время как 

молодые люди обходят стороной избирательные участки, хотя молодежь 

составляет приблизительно 28% населения Российской Федерации [3]. 

Согласно данным института социологии РАН в среднем доля молодежи 

среди активного электората на 10% меньше, чем других возрастных групп. 

Таким образом, на первое место выходит проблема политической 

пассивности молодежи.  

Стоит выделить основные факторы, влияющие на политическую 

активность молодежи:  

1. Отношение молодых людей к существующему политическому 

режиму, авторитету власти. Политический абсентеизм молодежи  - результат 

недоверия легитимности власти, демократичности общества и честности 

результатов проведенных выборов. Некоторые таким образом выражают 

свой протест против существующей власти. 

2. Низкий уровень электоральной культуры молодежи. Не смотря 

на большое количество ВУЗов, большая часть молодого населения остаются 

неграмотными в сфере политики. Не имея достаточно полного представления 

о политике, проводимой в стране, молодой человек считает себя 
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некомпетентным в выборе определенного органа власти и отказывается 

делать данный выбор.  

3. Пассивная жизненная позиция молодых людей, которая 

выражается не только в политике, но и во всех сферах общественной жизни. 

Этот фактор является наиболее важным и значимым для государства. 

Настоящая молодежь, не интересующая своим будущим,  - это не самая 

надежная опора для государства. 

4. Затрудненность современного экономического состояния 

молодежи. Заканчивая институт, молодые люди начинают искать работу, но 

не имея опыта работы, получить хорошую должность они не могут. 

Стесненное экономическое положение, попытки улучшить его также 

отодвигают молодежь от участия в политической жизни страны и своего 

региона [1].  

Некоторые ученые считают, что явление политического абсентеизма 

нормально для демократического общества. Пусть лучше население с низким 

уровнем политических знаний отдаст право выбирать тем, кто может сделать 

правильный выбор. Но если данное явление будет и дальше развиваться, то 

однажды выборы просто могут не состояться. Но для того, чтобы определить 

пути борьбы, нужно определить основные мотивы неучастия молодежи в 

выборах. Их два: это проявление протестного поведения против 

существующей власти и просто безразличие, отсутствие интереса к 

политической сфере, зачастую вследствие незнания.  

 С данным явлением необходимо бороться, так как последствия 

политического абсентеизма могут оказаться опасными для общества. Низкий 

уровень политической культуры, пассивное участие в политической жизни 

страны делают молодых людей неспособными выражать свои интересы и 

отдаляют Россию от звания демократического государства.  

Власти должны предпринять конкретные меры касательно данной 

проблемы. Если в крупных городах и проводится активная молодежная 

политика, знакомящая молодых людей с их плитическими правами и 
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обязанностями и призывающая активизировать свою жизненную позицию, то 

в сельской местности таких мероприятий практически нет.  Проблема 

политического абсентеизма должна быть решена хотя бы частично, иначе как 

Россия может считать себя демократическим государством. 
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ПОЛИПОДХОДНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСА ФАКТОРОВ, 

ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ МОЛОДЕЖИ 

 

В любом исследовании на начальном этапе необходимо рассмотреть 

различные варианты подходов к изучению ситуации и проблемы, научная 

обоснованность требует быть объективной. 

Попробуем применить полиподходность к изучению темы: 

«Социально-экономические факторы здоровья студенческой молодежи». 

Объект – здоровье студенческой молодежи. 

Предмет – социально-экономические факторы, воздействующие на 

здоровье студенческой молодежи. 

Применение к объекту подходов: 


