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Выборы представляют собой способ формирования органов власти и управ
ления с помощью выражения по определенным правилам (в соответствии с из

бирательной системой) ПОЛИТИЧеСКОЙ ВОЛИ граждан. 
В условИJIХ современных демократий выборы - их стержневой механизм, 

главная форма проявления суверенитета народа, его политической роли ках ис

точника власти. Они служат также важнейшим каналом представления в ор

ганах власти интересов различных общественных групп. Всеобщие выборы 
предполагают право участия в них каждоГо гражданина. Для многих, а в неко
торых странах и для большяПства граждан они- яВ.ляются единственной формой 

их реального участия в политике. 

Исследование электоральной ахтивности белорусской молодежи обусловле

но необходимостью решения ряда проблем, связанных с формированием поли
тической культуры молодежи в возрасте от 18 лет, политичесхое сознание ко
торой сложилось в условЯfХ становленш новой политической системы совре

менвой Беларуси. 

Целью данного исследования было изучение отношения молодежи к выбо
рам в местные и областные Советы, ее готовность к участюо в них, а также сте
пень осознания поколением, вступившим в политическую жизнь, своих граж

данских прав и обязанностей . В анкетировании принимали участие студенты 

I курса Пинского филиала БГЭУ - 92 человека, вступившие в· избирательный 
возраст. 

При ответе на вопрос: «Как вы относитесь к выборам?» 12 % опj>ошенных 
ответили, что считают участие в них пустой тратой времени. Еще 13 % опреде
лили свое отношение к выборам как безразличное, 22 % опрошенных заявили, 
что мoryr принять участие в том случае, если в этот момепr у них не окажется 

никаких более значимых дел и событий. Одновременно, своим гражданским 
долгом участвовать в выборах считают 23 % анкетируемых, около 14 % участие 
в вЬJборах обусловливают настоянием со стороны родителей. 

Таким образом, можно утверждать, что 47 % принявших участие в опросе 
студентов в той или иной степени (в форме отрицания или безразличного от

ношения) негативно относятся к процедуре выборов. 
· На вопрос: «Интересуетесь ли вы политическими событиями, происходя
щими в вашем городе?» утвердительно ответили 60 % опрошенных, что свиде
тельствует о наличии в сфере интересов молодых людей значительной полити

ческой состаВJlЯЮщей. ПреобладанИе отсутствие интереса к городской полити
ческой жизни города над его проявлением продемонстрировали 26 % анкети

руемых, еще 7 % заявили, что данная проблема их не интересует, затруднялись 
определить свою позицию по этому вопросу 7 %. 
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На кmочевой вопрос анкеты: <<Приняли ли вы участие в прошедших выборах 
в местные Советы депутатов?» утвердительно ответили 32 % студентов филиа
ла. Свое неучастие в мартовском голосовании подтвердили 68 %. Очевидно, 
что показатели реального участия в наиболее важной и реальной для рядового 

rражданина форме политического участия - выборах у студентов-первокур
сников коррелирУ19тся с заявленным интересом к политической жизни города 

незначител·ьно, что может быть истолковано двояко. С одной стороны, реальное 

воплощение своих политических интересов на практике может свидетельство

вать о пока еЩе не развитой способности к действию; с другой - при наличии 

отмеченного интереса выборы, как разновидность политического действия, 

воспринимаются в качестве формы реализации этого интереса немногим более 
чем половиной из опрошенных. 

Признаком готовности к осознанному и ответственному выбору в ходе го
лосования является предварительный сбор информации о кандидатах. На во

прос о том, занимались ли они предварительным сбором информации о канди

датах, утвердительно ответили 16 % первокурсников, 44 - отметили, что сбор 

информации зависел от желания и свободного времени, 16 % опрошенных сту
дентов ответили «все равно кого выбирать», поэтому сбором информации они 

не занимались. Следовательно, по данному вопросу мы имеем около 60 % по
ложительных ответов от общего количества принявших участие в опросе. Этот 

показатель полностью совпадает с цифрой, иллюстрирующей проя.вление поли

тического интереса. 

В ходе ан.кетирования была предпринята попытка изучить влняпие на голо

сование студентов со стороны семьи и друзей. Более половины (51 %) ответив
ших на этот вопрос признали, что мнение близких им людей имеет значение по 

вопросу о выборах. 

Количество избирателей, принявших участие в выборах, зависит от многих 
факторов: бытовых, временных, агитационных и др. Это внешние факторы, но 

есть и внуrренние, то есть личностные: настроенность, желание, личная заин

тересованность. Таких факторов можно перечислять до бесконечности, но, по

жалуй, определяющая роль принадлежит отношению личности к выборам. Как 

же оно формируется? 

Во-первых, личностное отношение складывается к 18-20 годам, когда моло
дой человек вступает во взрослую жизнь и при этом уже имеет определенное 

мировоззрение и идеологический уклад; во-вторых, понятие «индивидуальное 

отношение» - динамично, но меняется в зависимости от индивидуальных ка

честв личности. 

Таким образом, рассматривать отношение как фактор необходимо не лично
стное, а общественное (групповое). Среди студентов 1 курса наблюдается сле
дующая теидеIЩИЯ: 23 % считают выборы своим долгом, 22 % - утверждают, 

что если им делать нечего, то могут и сходить. 

Огсюда можно сделать вывод, что почти у 1 /4 части опрошенных сложилось 
гражданское самосознание и примерно 1/4 часть ставит выборы на последнем 
месте в своей системе ценностей. 
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Увы, но в целом ситуация сложилась весьма удручающая, так как для 12 % 
студентов выборы - это всего лишь потеря времени, для 13 - выборы вообще 
безразличны, а 14 % все еще зависят от родителъской опеки. 

Как уже ранее было сказано, отношение - это понятие не статичное, а дина

мическое. Необходимо приложить максимальные усилия для того, чтобы на
править обществеmюе оrnошение к выборам в нужное русло, при этом подняв 

патриотичность, гражданское самосознание, чувство долга и ответственности. 

Казалось бы, создаНы все условия для протеканИя нормального избиратель
ного · процесса, но количество избирателей, принявших участие в выборах, ос

тавляет желать лучшего. По результатам анкетирования, из 92 студентов участ
вовали в выборах всего 29 (32 %). Даже принимая во внимание ошИбки выбор
ки, можно с уверенностью сказать, что на выборы не явилось и половИНЬI тех, 

кто должен бьш .явиться. Такое добровольное неучастие ·rраждан в выборах на

зывается абсентеизмом (от англ. ahsent - отсутствовать). 
Каковы же причиНЪI уклонения от выборов? Таких причин несколько: 
1) ДJ1Я ряда избирателей присуща политическая апатия, неверие в свои поли

тические институты; 

2) абсентеизм обусловлен обывателъсКИЮI настроеняями, то есть некоторые 
считают, что участвовать в выборах совсем не обязательно, что политика - «де

ло темное», непонятное и лучше провести день у телевизора или за городом; 

3) существенную роль играет то, что достаточно большую часть избирателей 
составляет молодежь, которая в большей степени подвержена политической 

апатии и инерrnости, поскольку · молодые люди еще не почувствовали себя ча

стью социума, в котором обитают. 

Вступление в политику связано с политическим выбором, и он делается 

тодьми по-разному. Не затрудняются в политическом выборе тоди, обладаю

щие политическим сознанием - представлением о собственных по~еских 

mrrepecax, целях и способах ее достижения. Однако далеко не каждый распола
гает необходимыми способностями и возможностями, а больппmство просто не 

ощущает в политичесхом сознании такой потребности, чтобы затрачивать вре
мя и силы на его приобретение. Чаще всего нужда в нем появляетс11 у тех, кто 

уже накопил собственный политический опыт, подхвачен водоворотом полити

чесIСИХ собьпий и стремится ВЫIШЫТЬ из него, для чего требуются собственные 

ориентиры. 

{lодавляющее больmнНСТJЮ людей не имеет политического сознания и дела

ет свой политический выбор рационально - на основании с:;воих Чувств (тобви, 
ненависти, злобы, жалости и т.д.) и настроений (бодрое, упадочное, мрачное и 

т.д.). И тем самым, выбрав не того кандидата, который был бы достоин этого 
положения, -индивид на несколько лет вперед определяет печальную судьбу 
всего города, если это выборы в местный Совет депутатов. -· 

Таким образом, очень важно, чтобы перед выборами каждый избиратель 
знал кого выбирать ему, имел хотя бы малейшее представление о кандидате. 

Воспользовались этим всего 16 % студентов и столько ·же считают <<Все равно 

кого выбирать». Остальные обосновывают свой ответ наличием желания и сво

бодного времени - 44 %. 
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Политическое СОЗIJание формируется под воздействием многих факторов, но 
в особенности - индивидуальных качеств личности, а именно - каким из чувств 
и настроений личность подвержена больше всеrо. Если классифицировать по 

таJСому критерию, то людей можно сгруппировать в 3 группы : 

1) имеющих свое мнение и на которых не мoryr повлюпь другие люди, да
же самые близкие; . 

2) имеющих свое мнение, но не собственное, а сформированное под чьим-то 
давлением; 

3) не имеЮщих своего ~ения и даже не пытающихся поинтересоваться 
мнением других mодей о различных событиях, .явлениях, процессах, предметах и 

т.д.Все эти группы имеют различные характеристики, а поэтому по-разному 

формируют свое политическое сознание. У каждого человека в окружении есть 
близкие, родные, друзья, которые всегда помоrуr, посовС'l)'Ют, подскажут, но 

не кажд.wй пользуется их помощью. Больше всего этому подвержена молодежь. 

АвхетнроваIО!е показало, что среди оnрошенных студентов 51 % - считают

ся с мнением родителей, 32 % - утвердившись в чем-либо, уже не отс'I)'Пают от 

своеrо :мвеНИJI, даже если этого поtребуют родители или друзья. 

Участие в политической жизни является непосредствеННЪIМ показателем са

моопределения личности, востребованности и осуществимости ею своих прав, 

выражением понимания человеком своего социального статуса и возможно

стей. Имешю участие индивида в политике, в конечном счете, показывает, на

сколько эта сфера жизни способна служить не только интересам крупных соци

альных групп, но также запросам обычного человека. 

Осознанное участие в выборах - это не только право, но и гражданский долг 

КЮl(ДОГО человека, достигшего 18-летнего возраста, которого не может не вол

новать собственное будущее и будущее своей страны. И что самое интересное, 

молодые люди понимают это (23 %), но по-прежнему считают, что от них ничего 
не зависит и потому не приходят на избирательные участки или голосуют фор
мально. Они еще не поняли, что даже один голос может изменить ситуацию, а то 

и весь строй в стране. В истории немало фактов, когда при пассивности боль
шинства избирателей перевесом всего в несколько голосов к власти приходят 

экстремисты, националисты, сторонники тоталитарной системы. 

Молодежь не верит, что выборы мoryr что-то изменить (55 %), они не хотят 
в них участвовать (67 %). 

Причины, по которым молодежь не участвует в выборах: 
- неверие в перемены к лучшему (55 %), 
- неверие в честность процедуры выборов (75), 
- слабо знакомы с программой кандидатов ( 16 % ). 
Молодежь надо <<разбудить», внушить. ей, что именно от нее миоrое зависит 

в нашей стране. Молодые mоди должны участвовать в выборах, потому что им 
работать и жить при новой масти, реализовывать свои планы. Но многие из 
них не идут голосовать, потому что не знают, коrо выбирать. На наш взгляд, у 
вас довольно слабо проводится предвыборная агитация, мало конкретной инфор
мации о кандидатах. Старшеклассников, студентов, молодых рабочих не научи
ли анализировать предвыборные речи, программы:, чтобы понять, где пустые 
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обещания, а где истинное стремление помочь городу, области, С1'ране. А голо
совать для галочки - это не есть осознанные выборы. 

Принmmиальное изменение отношения молодежи к политике, институту 
выборов возможно лишь тогда, когда сама молодежь почувствует себя реаль
ным участником и субъектом трансформационных процессов в нашей С1'ране. А 

это возможно лишь тогда, когда государство реально, а не формально сделает 

приоритетной молодежную политику, доступным получение образования, от

крытие своего дела, реализацию приобретенных профессионалыIЪIХ навыков за 
достойную плату, создание семьи, приобретение жилья, медшuшское обеспе
чение, решит другие социальные вопросы и т.д. Это означает, что необходима 

очень серьезная коррекция государственной молодежной политики в целом. 

ЖИЗНЕIПIЬIЕ ОРИЕНТАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 
В НОВЫХ ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

И. Полховская 

Пинский фил1Ш11 
Белорусского государственного экономического университета 

В последние годы произошли существенные изменения в политической и 

социально-экономической сфере общества. Новые тенденции в развитии быв

шего советского общества, качественные преобразования всех сторон жизни: 

суверенизация республик, изменение характера ранее господствовавших обще

ственных отношений, глубокие перемены в содержании и характере матери
альньiх и духовных условИй жизни людей, формирование совершенно иной 

экономической и общественно-политической среды - все это, естественно, не 

может не влиять на психологию различных социальных rрупп. 

Переходный период создает исключительную по своей социальной сложно

сти картину действительности. И чем сложнее эта картина мира, тем сложнее и 

процесс ее отражения в общественном сознании, в связи с чем на данном этапе 

возникает множество задач, одна из которых - определение господствующих 

жизненных позиций и ценноС'ПIЫХ ориентаций белорусской молодежи. При 

этом принципиальным является то, что, во-первых, значимость решаемой нами 

задачи определяется тем, что социально-психологические процессы оказывают 

огромное влияние на социально-экономическое и политическое развитие обще
ства. У дельный вес психологического фактора и в дальнейшем будет неуклон
но расти по мере того, как будет усложняться сама деятельность человека, про

тиворечивость его внутреннего мира и мира взаимоотношений с другими людь

ми и социальными сторона.\.fи. Во-вторых, важность и необходимость нашего 

социально-психологического исследования вызвана тем, что все более услож

няющиеся формы общественной жизни объективно стимулируют активность 
человека. В новых ситуациях фактически снижается значение внешних форм 

контроля за его деятельностью и, напротив, растет значение его внутренних 

мотивов, в которых следует искать резервы современной личности, ее социаль-
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