
Лекция 1. Социальная работа как объект прогнозирования, проектирования и 

моделирования. 

Прогнозирование, проектирование, моделирование: анализ понятий и подходы к 

взаимосвязям. Задачи использования технологий в социальной работе. Возможности и 

ограничения применения технологий прогнозирования, проектирования и моделирования 

в социальной работе. 

 

Социальное проектирование – вид деятельности, которая имеет непосредственное 

отношение к развитию социальной сферы, организации эффективной социальной работы, 

преодолению разнообразных социальных проблем. Возможности такой деятельности 

хорошо проявились в практике многих стран, и сегодня без применения проектных 

технологий трудно представить себе государственную социальную политику. Но с самого 

начала скажем со всей определенностью: социальное проектирование – не только 

технология достижения ожидаемого результата в социальной сфере. Наше время 

выдвинуло на передний план более обширную по объему и более привлекательную для 

думающих людей задачу – утверждение в социальной практике проектного мышления (или 

мышления проектами). 

Применение проектных технологий можно обнаружить даже в далекой древности. 

Любое из семи чудес света можно в определенном смысле рассматривать как 

осуществленные социальные проекты. Но все же мышление проектами, сознательное и 

повсеместное применение проектного подхода в технике, бизнесе, наконец, в социальной 

сфере – явление последней трети XX столетия. Впрочем, уже в начале ушедшего века 

отмечался взрыв проектных разработок, особенно мощный в инженерном деле. 

Конструирование вещей, машин, коммуникаций велось на основе технологии 

проектирования. В 20-е годы идея проекта просто витает в воздухе, захватывает самые 

разные сферы деятельности. Например, одним из модных веяний в педагогике того времени 

было использование метода проектов, разработка которого на базе теоретических идей 

американского философа, педагога и психолога Джона Дьюи принадлежала Уильяму Херду 

Килпатрику и другим экспериментаторам в сфере образования. 

В те же годы приобретает зримые формы и социальное проектирование. За Россией 

(СССР) остается приоритет в применении социального проектирования на 

макросоциальном уровне: первые советские пятилетние планы развития народного 

хозяйства (пятилетки) безусловно представляют собой не только крупнейшие 

экономические, но и социальные проекты, подготовка которых учитывала новейшие идеи 

советских экономистов и социологов. Но и на микросоциальном уровне наши достижения 

в этой области были впечатляющими. Выдающееся значение имеют социальные проекты 

А. С. Макаренко по работе с беспризорниками и малолетними преступниками, сегодня 

изучаемые социальными работниками и социальными педагогами во всем мире. 

Изменения в системе власти, социально-экономическом планировании в нашей 

стране начиная с 30-х годов на долгое время ограничили возможности для применения 

проектных идей в социальной сфере, хотя было бы неверно говорить об их отсутствии или 

исключении из практики деятельности государственных органов и общественных структур. 

Просто развитие социального проектирования в СССР, в других бывших социалистических 

странах пошло в русле, которое не совпадало с социально-проектной деятельностью в 

странах с рыночной экономикой, где в послевоенный период этот способ осмысления и 

организации практических сторон общественной жизни все активнее проникал за пределы 

коммерческой деятельности, захватывая социальную и культурную сферы, а в 90-е годы 

утверждаясь здесь как одна из основ менеджмента. 

Социальная сфера, культурная жизнь общества остаются слабо регулируемыми при 

помощи права, трудно поддающимися управленческому воздействию государства и 

негосударственных организаций. В этих еще малоосвоенных в организационном 

отношении областях возникают и новые вопросы, не все из которых могут и должны 



решаться в рамках менеджмента. Поэтому социальное проектирование, как и его 

разновидность – социокультурное проектирование (а для нас это равнозначные понятия), 

оказывается пограничной областью социального знания и социальной деятельности. 

Междисциплинарный характер социального проектирования как системы 

теоретических положений сочетается с многообразием практики разработки и реализации 

социальных проектов. Эта практика утвердилась и на уровне собственников и 

распорядителей огромных по масштабам ресурсов (государство, межправительственные 

организации, крупный капитал, транснациональные корпорации и т. д.), и на уровне 

владельцев ресурсов, ограниченных личными возможностями и возможностями 

ближайшего родственного и дружеского круга. Это обстоятельство следует особо отметить. 

Оно позволяет каждому человеку, каждому небольшому сообществу людей и крупным 

организациям относиться к социальному проектированию как к делу, в котором можно 

проявить себя. Нужны только решимость действовать и определенные знания, умения и 

навыки в этой сфере, вполне доступные для освоения в том или ином объеме практически 

каждому. 

Подготовка специалиста по социальной работе предусматривает изучение курса 

прогнозирования, проектирования и моделирования в социальной работе. Его программа 

утверждена на основе нашего авторского проекта, но в разных вузах преподается он по-

разному – в зависимости от сложившихся подходов к тому, что составляет главное в таком 

курсе. Распространен взгляд, что в рамках курса надо сосредоточить внимание на усвоении 

определенной системы понятий или определенного набора технологических приемов 

прогнозирования и моделирования. Он нашел отражение и в некоторых учебных пособиях 

по социальному проектированию. Наш опыт преподавания этого курса в Московской 

гуманитарно-социальной академии дает основание с уверенностью утверждать, что в 

основе курса должно стоять обучение практическим навыкам социального проектирования, 

которые дополняются отдельными – опять-таки практически доступными 

квалифицированному социальному работнику – технологиями прогностики, диагностики, 

моделирования социальных процессов и объектов. Социальное проектирование – это 

конструирование индивидом, группой или организацией действия, направленного на 

достижение социально значимой цели и локализованного по месту, времени и ресурсам. 

Таково самое общее определение деятельности, которую мы будем изучать. 

Сущность социального проектирования. Сущность социального проектирования 

состоит в конструировании желаемых состояний будущего. В отличие от конструирования 

будущего мечтателем или авантюристом создатель социального проекта ставит перед собой 

реальные цели и имеет в своем распоряжении необходимые для осуществления проекта 

ресурсы. 

Социальное конструирование реальности (понятие, разработанное известными 

современными социологами Питером Бергером и Томасом Лукманом) представляет собой 

своеобразное додумывание, придумывание, переструктурирование окружающего нас мира. 

Мы, разумеется, живем в мире, который существует объективно, независимо от нас. Однако 

нам он известен только в какой-то своей части, в определенных ракурсах. Что-то известно 

лучше, что-то хуже, что-то вообще не известно. Чем шире социальный опыт, тем более 

определенны наши представления о реальности, тем больше социальной обоснованности в 

нашем «придумывании мира». 

Однако в любом возрасте и при любом уровне практических знаний, 

образованности, начитанности и т.п. мы воспринимаем свой обыденный мир целостным, 

завершенным. Почему? Потому что на основе имеющихся неполных данных мы 

конструируем его в своем сознании, и эта конструкция позволяет нам достаточно уверенно 

действовать и оценивать действительность. 

Механизмы социального конструирования реальности лежат в основе социального 

проектирования. В той или иной конкретной ситуации мы более или менее уверены, что 

проблема состоит в том-то и том-то, уверены, что для ее разрешения нужно сделать то-то и 



то-то и что это в наших силах. В действительности проблема может быть сложнее, иметь 

другую природу и другие контуры, а пути выхода из нее могли бы быть и иными, но — 

среди прочих — приемлема и наша конструкция, наш проект. Вот почему есть основания 

утверждать, что социальный проект – инструмент социальных изменений, 

основывающийся на природном человеческом свойстве конструировать реальность. Такое 

конструирование в очень малой степени произвольно, оно осуществляется в рамках данной 

культуры, данной системы общественных отношений, ценностей и норм данного 

сообщества людей. 
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