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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ КАК ОСНОВА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Целью данной работы является изучение теоретических аспектов демо- 
графических прогнозов, прогнозов трудовых ресурсов и исследование тради- 
ционных методов их составления. 

Существенное воздействие на мировую эволюцию оказывает демографи- 
ческое развитие мира. Демографическая проблема обрела статус глобальной. 
Это понятие включает воспроизводство населения, изменение его структуры, 
увеличение продолжительности и качества жизни, использование рабочей си- 
лы, ее квалификацию, миграцию населения и ее социально-экономические 
последствия. От численности населения Земли, его территориального раз- 
мещения, масштабов хозяйственной деятельности зависят обеспеченность 
населения ресурсами, состояние биосферы Земли, мировая социальная и по- 
литическая среда. Динамика численности населения существенно влияет на 
динамику абсолютных размеров валового внутреннего продукта. Под демо- 
графическим развитием понимается взаимодействие процессов длительной 
эволюции народонаселения и качественных сдвигов в воспроизводстве насе- 
ления, происходящих в относительно короткие периоды времени. 

Воспроизводство населения − это процесс его непрерывного обновления в 
результате рождаемости и смертности. Таким образом, непрерывно совер- 
шаются два процесса: смена поколения и естественный прирост населения. 

Трудовые ресурсы − это та часть населения, которая благодаря совокуп- 
ности физических способностей, специальных знаний и опыта может участво- 
вать в процессе воспроизводства, создания материальных и нематериальных 
благ и услуг. К трудовым ресурсам относятся: население трудоспособного 
возраста (за исключением неработающих инвалидов I и II групп и неработаю- 
щих лиц, получающих пенсию по возрасту на льготных условиях), а также ли- 
ца старше и младше трудоспособного возраста, занятые в экономике. В Рес- 
публике Беларусь к населению трудоспособного возраста относятся мужчины 
в возрасте от 16 до 60 и женщины − от 16 до 55 лет [1]. 
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В Беларуси, как впрочем и в других развитых странах, существуют демо- 
графические угрозы: неблагоприятная возрастная структура населения, свя- 
занная, в первую очередь, со старением населения; уменьшение числа бра- 
ков, низкий уровень рождаемости, в результате чего не восполняется числен- 
ность граждан страны; недостаточно высокая продолжительность жизни; со- 
кращение численности сельского населения. 

Таким образом, основными объектами прогнозирования демографической 
ситуации являются: смертность, рождаемость, миграция, трудовые ресурсы, 
старение населения. 

Огромное влияние на развитие экономики, социальной сферы оказывает 
возрастная структура населения: с увеличением доли лиц трудоспособного 
возраста в общей численности населения увеличиваются, при прочих равных 
условиях, темпы, масштабы социально-экономического развития, и наоборот. 
Это происходит потому, что влияние демографического фактора проявляется, 
прежде всего, посредством реализации трудового потенциала населения, ко- 
торый определяется численностью трудовых ресурсов, их составом, структу- 
рой − профессиональной, квалификационной, образовательной и др. Форми- 
рование трудового потенциала осуществляется в процессе воспроизводства 
населения, расширенного возобновления поколений. Оно может происходить 
стихийно (или на основе сложившихся национальных традиций, религиозных 
представлений) и в сочетании стихийности с элементами государственного 
управления, регулирования, т.е. специальными мерами (прямыми или косвен- 
ными) воздействия на воспроизводственное поведение населения. Управле- 
ние воспроизводством населения осуществляется посредством разработки и 
реализации демографической политики, стержневую основу которой образуют 
демографические прогнозы [2]. 

Демографический прогноз − это научно обоснованное предвидение основ- 
ных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: 
численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смерт- 
ности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана 
с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических про- 
цессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невоз- 
можно представить себе перспективы производства и потребления товаров и 
услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, 
здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитиче- 
ских проблем и т.д. Именно поэтому деятельность по прогнозированию дина- 
мики численности и структуры населения, численности и структуры семей, от- 
дельных демографических процессов составляет важнейшую часть общей 
деятельности международных, государственных и неправительственных ор- 
ганизаций, учреждений и научных институтов [3]. 

С технической точки зрения демографический прогноз выступает обычно в 
виде перспективного исчисления населения, т.е. расчета численности и воз- 
растно-половой структуры, построенного на основании данных об изменениях 
демографических характеристик (численности населения, демографических 
структур, рождаемости, смертности и т.д.) в прошлом, а также с учетом при- 
нимаемых гипотез относительно их динамики в будущем. Такого рода расчеты 
делаются обычно в нескольких вариантах, задавая границы наиболее вероят- 
ных изменений населения. Условием точности прогноза являются правиль- 
ные, научно обоснованные предположения о тенденциях изменения репро- 
дуктивного, самосохранительного и миграционного поведения населения, дан- 
ные о которых можно получить с помощью специально организованных со- 
циолого-демографических исследований [4]. 
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Разработка демографических прогнозов − процесс сложный, многостадий- 
ный. Первая стадия − аналитическая. Ее содержание − анализ демографиче- 
ской ситуации в стране, регионах на начало прогнозируемого периода, оценка 
демографических результатов развития общества за истекший период, сопо- 
ставление их с прогнозными значениями показателей, выявление характера 
отклонений фактических значений показателей от прогнозных и причин, обу- 
словивших такие отклонения. Очень важно выявить в процессе анализа те 
диспропорции, негативные тенденции, которые возникли в демографическом 
развитии страны, и на основе этого обосновать состав демографических про- 
блем, их масштабы, остроту. Необходимо также выявить положительные тен- 
денции в демографическом развитии для того, чтобы предусмотреть их уси- 
ление, развитие в прогнозных периодах. 

Вторая стадия − целевая. На этой стадии обосновывается состав целей 
демографического прогноза. Значимость этой стадии определяется тем, что 
состав целей определяет характер тех мер, которые органы управления 
должны разработать и реализовать, чтобы повлиять на демографическое 
развитие в соответствующих направлениях. 

В составе дерева целей следует выделить по характеру их возникновения 
две группы. Первая группа − это цели, достижение которых представляет со- 
бой решение тех проблем, которые возникли в демографическом развитии 
страны истекшего периода. Вторая группа − это цели, достижение которых 
предопределено изменением демографических условий в прогнозном перио- 
де, характером тех требований, которые предъявит развитие экономики и со- 
циальной сферы к демографической ситуации страны в прогнозном периоде. 

Третья стадия − расчетная. Ее содержание заключается в обосновании си- 
стемы прогнозных показателей: численности населения, естественного при- 
роста, структуры населения (половозрастной, территориальной, образова- 
тельной и др.) [2]. 

Важнейшим критерием классификации демографических прогнозов явля- 
ется их цель. По целям прогнозирования все демографические прогнозы де- 
лятся на аналитические, прогнозы-предостережения, нормативные прогнозы и 
функциональные прогнозы [4]. 

Целью аналитического прогноза является исследование современных тен- 
денций воспроизводства населения путем оценки их возможного влияния на 
будущую численность и состав населения, а также на социально-экономи- 
ческое развитие в целом. Для аналитического прогноза характерно не столько 
прогнозирование само по себе, сколько изучение реальной ситуации для вы- 
явления в ней «проблемных ситуаций», сохранение которых может так или 
иначе повлиять на будущую динамику социально-экономических, политиче- 
ских и других процессов, обострить уже существующие или привести к воз- 
никновению новых проблем. 

Аналитический прогноз обычно выражается в виде оценки параметров бу- 
дущей демографической ситуации, которая делается на основе предположе- 
ния о неизменности режима воспроизводства населения или того или иного 
его изменения. Аналитический прогноз, как правило, является долгосрочным. 
При этом, будучи сам по себе мало реалистическим и маловероятным, анали- 
тический прогноз как бы очерчивает возможные и не выходящие за пределы 
разумного рамки будущих изменений численности и структуры населения. 
Однако разработанный краткосрочный демографический прогноз будет яв- 
ляться более реалистичным. В этом плане аналитический прогноз служит вы- 
работке целей социально-экономической и, в частности демографической по- 
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литики, призванной предупредить возникновение тех негативных последствий 
и проблемных ситуаций, для выявления возможности которых и осуществля- 
ется демографический прогноз этого вида [5]. 

При разработке демографических прогнозов наиболее часто используют 
следующие четыре группы методов: методы экстраполяции, экономико-мате- 
матические методы, позволяющие разработать многофакторные динамические 
модели, методы передвижки возрастов и когорт, методы экспертных оценок. 

Наиболее широкое использование получили методы экстраполяции, при 
демографическом прогнозировании это объясняется тем, что данные процес- 
сы в большинстве случаев достаточно инерционны в своем развитии. Методы 
экстраполяции применяются не только для оценки будущей численности 
населения, но и для расчета характеристик движения населения (например, 
коэффициентов рождаемости, смертности, миграции). Общий недостаток по- 
строенных с помощью методов экстраполяции прогнозов - это то, что они опи- 
раются на средние тенденции динамики населения, зачастую игнорируя осо- 
бенности отдельных половозрастных групп. 

Методы экстраполяции применяются в демографии для расчета общей 
численности населения, только при отсутствии резких колебаний рождаемо- 
сти, смертности и миграции. При демографическом прогнозе вычисления ме- 
тодами экстраполяции проводят по среднему абсолютному приросту населе- 
ния, на основе показателей среднего темпа роста и прироста населения. В 
связи с тем, что в реальности неизменными среднегодовые абсолютные при- 
росты могут оставаться таковыми только непродолжительное время, поэтому 
прогнозирование численности населения с использованием данных методов 
лучше производить на краткосрочные периоды. 
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