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, то слід відмітити, що у 1991 році вона була більшою в порівнянні з 2006 роком, а в 2018 

році щільність зменшилась на 1,4 особи. Також варто наголосити, що чисельність постійного 

населення у віці 0–14 років має теж тенденцію до скорочення, у 2018 році їх чисельність склала 

19,8 тис. осіб, що на 4,4 тис. осіб менше в порівнянні з 1991 роком. У той же час чисельність насе-

лення у віці 15–64 років має тенденцію до зростання за період з 1991 року по 2018 рік. У свою чер-

гу демографічне навантаження на 100 осіб  у віці від 15 до 64 років має тенденцію до скорочення, 

якщо в 1991 році їх чисельність становила 555 осіб, то у 2018 році їх чисельність скоротилася до 

488 осіб і різниця становить 67 осіб. Негативні тенденції за даним показником спостерігаються і у 

віковій категорії від 0 до 14 років за період з 1991 року по 2018 рік: скорочення відбулося на 82 

особи. 

На основі вивчення тенденцій зміни населення у Волинській області зроблено висновок, що чи-

сельність постійного населення починаючи з 1995 року продовжує зменшуватися і за прогнозами 

така негативна тенденція збережеться у найближчі роки. Тому для виправлення складної демо-

графічної ситуації потрібно на всіх рівнях, особливо державному, посилити стимулювання народ-

жуваності, а також підвищити загальний рівень життя населення. Загалом, можна констатувати, 

що демографічна ситуація у Волинській області складна і за прогнозами до 2030 року вона може 

суттєво погіршитись. Це загрожує знелюдненням сільської місцевості, зменшенням питомої ваги 

людей працездатного віку тощо. Тому доцільно якнайшвидше відновити практику прогресивно 

зростаючого фінансового стимулювання молодих сімей при народженні більше однієї дитини. 
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Преобразования, которые были реализованы в избирательной системе Республики Беларусь в 

современный период, стали факторами, которые предопределили значимые трансформации в по-

литических ориентациях и в формах политического участия граждан. Среди факторов, которые 

объективно обусловили изменения в способах политической самореализации белорусских избира-

телей, необходимо, на наш взгляд, выделить следующие:  

 появление в рамках политической системы Республики Беларусь новых властных инсти-

тутов (Президент, двухпалатный Парламент – Национальное собрание, Конституционный Суд, 

президентская вертикаль власти (органы местного управления); 

 возникновение и увеличение числа политических партий и расширение профильного 

спектра и количественного состава общественных объединений; 

 обновление и расширение нормативно-правовой базы, регламентирующей политическое 

участие в рамках избирательного процесса и за его пределами; 

 возникновение элементов политической конкуренции в структуре избирательных про-

цессов и политической системы в целом;  

 возрастание разнообразия в содержании информационных потоков политического харак-

тера, сегментация общественного сознания и обусловленная этими обстоятельствами активизация 

усилий по поиску мировоззренческих оснований современной национально-государственной 

идентичности белорусского народа. 

Одним из важных направлений изменений в ходе совершенствования избирательного процесса 

стала его технологизация, в контексте которой избирательный процесс может быть представлен в 

виде упорядоченной последовательности формализованных процедур, объединенных единым за-
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мыслом. При этом современные избирательные кампании как центральная часть избирательного 

процесса к настоящему времени приобрели ряд специфических признаков: 

 увеличение срока подготовки и, как следствие, стоимости кампании — «непрерывная 

избирательная кампания»; 

 возрастание значимости средств массовой информации, социологии, психологии (психо-

логии менеджмента, психолингвистики, психодизайна, политического поведения); 

 необходимость обеспечения информационной безопасности (информационная разведка, 

сбор компромата и защита информации); 

 способность к концентрации, координации и максимально возможному использованию 

имеющихся ресурсов [1, с. 146]. 

Отметим, что внедрение избирательных технологий привело к структурному усложнению про-

цесса организации выборов, а также функций всех его субъектов, включая избирателей. По мере 

совершенствования избирательной системы белорусским гражданам стали доступными новые 

формы политического участия в избирательном процессе. Так, например, упрощены процедуры 

выдвижения кандидатов от политических партий, появилась возможность привлекать в выборные 

фонды дополнительные средства, а также возможности участия в телевизионных дебатах и пике-

тах [2, с. 17].  

Одним из ключевых нововведений в избирательном процессе после обретения нашей страной 

государственной независимости года стало введение фактической альтернативности в выдвиже-

нии кандидатов в представительные институты власти. Таким образом, в процедуры воспроизвод-

ства ряда государственных институтов были внесены элементы реальной политической конкурен-

ции. 

Введение альтернативного порядка выдвижения кандидатов, может быть рассмотрено как один 

из способов обеспечения соответствия политической системы, рыночному типу социально эконо-

мических отношений, в которые белорусское общество вступило на рубеже 1990-х г.г. С внедре-

нием альтернативности выдвижения кандидатов избирательный процесс также стал приобретать 

некоторые свойства рыночных отношений. Эти особенности организации и проведения выборов 

нашли выражение в появлении отношений политического «спроса и предложения» с включением 

в эти коммуникации граждан страны.  

По мнению ряда исследователей, расширение тенденции «экономизации» политической жизни 

приводит к появлению новых особенностей в электоральном поведении граждан. В категориаль-

ном аппарате политологии этот тип взаимодействий между гражданами и кандидатами нашел вы-

ражение в обозначении понятием «политический консьюмеризм». Одно из его значений предпола-

гает отношение публики к политике как к такой сфере, в которой производятся товары и услуги – 

пускай и специфические, но все же подлежащие примерно такому же обмену, как и на коммерче-

ском рынке. При этом избиратели превращаются в свободных потребителей и составляют рынок 

голосов, за который борются производители и продавцы политического товара [3, с. 69]. 

Появление отношений потребительского типа в структуре избирательного процесса выступает 

как один из явных, но не единственный способ адаптации граждан к его новым формам, а также к 

преобразованиям в политической системе. Трансформацией политической сферы жизни общества 

был сформирован запрос на формирование нового типа личности участника политического про-

цесса. Этот тип «человека политического» с необходимостью предполагал возникновение у него 

ряда поведенческих характеристик, способных обеспечить успешную реализацию целей и задач в 

ходе взаимодействия индивида с властными институтами в условиях современной политической 

реальности. К данному перечню свойств, по нашему мнению, должны быть отнесены наличие 

точных и достаточно глубоких знаний о механизмах политических процессов, умение адекватно 

оценивать текущую политическую ситуацию, четкие представления о своих политических интере-

сах, обладание навыком выражения их в активных индивидуальных и коллективных действиях, а 

также самостоятельность и ответственность в принятии решений.  

Для обеспечения эффективности процессов политического и электорального участия возникла 

объективная необходимость в разрешении ряда проблем в пространстве взаимодействия избирате-

лей и политико-властных институтов. Значительная часть этих проблемных аспектов относится к 

области принципиального понимания возможностей влияния на различные аспекты электорально-

го участия со стороны институтов политической системы их практической готовности и способно-

сти это воздействие осуществлять.  
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Представляется, что наибольшей актуальностью с момента начала периода строительства госу-

дарственного суверенитета выделялись задачи обеспечения политической ресоциализации граж-

дан страны и осмысления путей их разрешения. К наиболее проблемным аспектам содержания 

ресоциализации населения страны в аспекте политического участия, по нашему мнению, необхо-

димо отнести: 

 переопределение и фиксирование объемов политической субъектности граждан в связи с 

появлением новых институтов в политической системе и перераспределением властных ролей; 

 обновление системы и содержания политического образования населения, которое пред-

полагало бы выработку эффективных механизмов распространения и усвоения актуальных поли-

тических знаний; 

 формирование умений и навыков рационального политического поведения граждан в 

новой политико-институциональной среде при помощи специально осуществляемых мер и меха-

низмов, со стороны государственных структур и общественных объединений; 

 рационализация проблемы обеспечения политической преемственности, формирования 

политических традиций в пространстве избирательного процесса, а также возможности отбора и 

переноса в настоящее время позитивного опыта электорального участия, накопленного в преды-

дущий исторический период. 
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В последние десятилетия с возникновением дисциплинарных и общенаучных методов исследо-

вания противопоставление социально-гуманитарных наук естествознанию ослабло. Ученые все 

больше осознают, что они изучают единый, целостный мир, части которого не противоречат, а 

дополняют друг друга. Специалисты-гуманитарии в своих исследованиях начинают применять 

системный подход, идеи и методы теории информации, кибернетики и синергетики [2]. 

Наиболее отчетливо различие между естественнонаучным и гуманитарным познанием выража-

ется в их подходе к основным функциям науки, важнейшими из которых являются – объяснение и 

понимание. Противопоставление методов социально-гуманитарных наук, в частности понимания, 

методам объяснения естествознания, обусловлено, во-первых, различием мировоззренческих по-

зиций разных школ в философии науки. Так, неопозитивизм считал объяснение главной функцией 

науки, а философская герменевтика ограничивала сферу объяснения естественными науками и 

выдвигала понимание в качестве основной задачи гуманитарных наук. Сейчас становится все бо-

лее ясным, что операции объяснения и понимания имеют место в любых научных дисциплинах — 

и естественных, и гуманитарных — и входят в ядро используемых ими способов обоснования и 

систематизации знания. Достаточно отметить, что объяснение с помощью законов используется 

также в социально-экономических дисциплинах, а  метод понимания используется при анализе 

концептуальных структур в естествознании. В данном случае речь идет о понимании суждений, 

законов и теорий, создаваемых естествознанием в процессе научного познания природы.   Во-

вторых, эти противоречия вызваны нечеткостью определения исходных категорий объяснения и 

понимания. [1, 2]. 

Объяснение и понимание относятся к общим методам науки и применимы ко всем наукам. Эти 

методы раскрывают отличительные особенности получения нового знания в науке, средства и 
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