
Лекция 6. Социальное прогнозирование как метод оценки жизнеспособности 

проекта. Прогнозное обоснование социальных нововведений в социальной работе. 

Социальное прогнозирование как метод научного познания, вероятных изменений 

социальных структур, социальных институтов и процессов. Объект и предмет 

социального прогнозирования. Понятие и типы прогнозов: нормативный и 

поисковый. Особенности прогнозирования социальных явлений и процессов. 

 

Мы можем предвидеть будущее на обыденном уровне (например, по 

приметам, что стало популярным у российских предпринимателей), 

доверяться своей интуиции или вверять себя мистическим силам 

(пророчество, прорицание, гороскоп). Предвидение может строиться и как 

научное исследование, и тогда это уже не предчувствие, не предугадывание, а 

прогнозирование. 

Понятие прогноза. Прогноз – это вероятностное утверждение о 

будущем с относительно высокой степенью достоверности16. Пророчество 

не предполагает вероятности его осуществления: оно должно сбыться. 

Прогноз вероятностен и логически сконструирован как модель будущего. 

В менеджменте сформировалась инструментальная трактовка прогноза 

как метода планирования, в котором предсказание будущего опирается на 

накопленный опыт и текущие предположения относительно будущего17. 

Прогноз и глобалистика. С развитием кибернетики прогнозирование 

стало развиваться как практико-прикладная научная деятельность. С конца 60-

х годов XX века его важнейшим направлением становится оценка глобальных 

перспектив человечества. В этой деятельности реализовало себя философское 

осмысление будущего, которое неожиданно для себя получило мощные 

аргументы детальных расчетов. Эта направленность прогностики во многом 

сформировалась под влиянием докладов Римскому клубу. 

Прямая связь прогноза и управленческого решения как на глобальном, 

так и на локальном уровнях все актуальнее для социального управления. 

Стремление закрепить эту связь на научной основе предопределило развитие 

социального прогнозирования, а в последнее время – и его более широкое 

применение в социальном проектировании. 

Особенности прогнозирования социальных явлений и процессов. 

Существует заметная разница между прогнозированием в рамках 

естественных и технических наук, с одной стороны, и в рамках общественных 

наук, с другой. Прогноз погоды, например, может быть установлен с высокой 

степенью вероятности. Но при этом его нельзя отменить управленческим 

решением. В небольших пределах человек может сознательно изменить 

состояние погоды (так, возможна расчистка неба от туч в связи с проведением 

крупного общественного праздника или стимулирование схода снежных 

лавин в горах), но это очень редкие случаи противодействия прогнозу. В 

основном человеку приходится приспосабливать свои действия к погоде 

(брать зонтик, если ожидается дождь; надевать вещи потеплее, если обещано 

похолодание, и т.д.). 

Специфика же социального прогноза состоит в том, что предвидение 

социальных явлений и процессов и управление ими тесно связаны. 



Спрогнозировав нежелательный социальный процесс, мы можем его 

остановить или так видоизменить, что он не проявит своих отрицательных 

качеств. Спрогнозировав позитивный процесс, мы можем активно 

содействовать его развитию, способствовать его расширению по территории 

действия, охвату людей, длительности проявления и т.д. 

Социальное нововведение обладает спецификой в ряду других 

нововведений: если в научно-технической, экономической сферах смысл 

нововведения – достижение большей эффективности, то в социальной сфере 

установление эффективности проблематично. Чем это определяется? 

1. В социальной сфере улучшение положения одних людей может 

создавать напряженность (иногда – только психологическую) у других. 

Социальное нововведение оценивается через призму ценностно-нормативной 

системы. 

2. Успешное решение одних социальных проблем может порождать 

другие проблемы или оказаться успехом не в том смысле, в котором 

понималась задача. 

Социальное прогнозирование оказывается перед лицом тех же проблем, 

что и социальное проектирование. Кто и на каком основании признает один 

социальный процесс желательным, а другой опасным? Где граница, 

отделяющая в социальном прогнозе положительное от отрицательного? Вновь 

мы вступаем на почву ценностных характеристик. Зависимость от ценностных 

отношений людей – важная специфическая особенность социального 

прогноза. 

Итак, объективность социального прогноза – особого рода, она 

реализуется в контексте той или иной ценностно-нормативной системы. 

Только в том случае, если социальный прогноз базируется на этой системе, он 

может оказать позитивное воздействие на социальную практику. 

«Эффект Эдипа». Если нам известен неблагоприятный прогноз и мы с 

его учетом предпринимаем определенные действия, направленные на то, 

чтобы он не осуществился, мы вполне можем достичь в этом успеха. 

Изменение объектов или процессов, которое возникает вследствие 

осуществления управленческих решений, учитывающих результаты прогноза, 

принято в прогностике называть «эффектом Эдипа». 

«Эффект Эдипа» появляется там, где решение как бы перечеркивает 

предсказание, приводит к «самоосуществлению» или «саморазрушению» 

прогноза23. Предсказанное нежелательное событие не происходит в таком 

случае не из-за неточности прогноза, а, напротив, по причине своевременной 

реакции на точный прогноз, которому не дали осуществиться. 

«Эффект Пигмалиона». Давно замечено, что прогнозирование успеха 

мобилизует людей, им удается делать то, что в другом случае было бы 

невозможно. Этот феномен мы называем «эффектом Пигмалиона»: особое 

желание успеха и творчество способны, как говорится, оживить даже камень 

(как это случилось в известном древнегреческом мифе о Галатее). 

Суть эффекта видится в том, что прогноз выступает ориентирующим 

поведение людей стимулом, он воздействует на эмоционально-чувственную, 



рациональную и волевую сферы человеческой психики, на реализацию 

креативных (творческих) способностей людей. 

В то же время такой стимул должен осознаваться как временный фактор, 

как своего рода «попутный ветер», который может смениться. 

Тот же по психологическому механизму эффект присутствует и при 

прогнозировании неудачи. Прогноз катастрофы может вызвать панику и 

полную деморализацию людей или, наоборот, сплачивать их в 

противостоянии угрозе. 

Технология социального прогнозирования. Типовая методика 

социального прогнозирования, по И. В. Бестужеву-Ладе25, содержит 44 

операции, сведенные в семь процедур: 

1. Разработка программы исследования (предпрогнозная ориентация): 

определение и уточнение объекта, предмета, цели, задач, структуры, рабочих 

гипотез, методики и организации исследования. 

2. Построение исходной (базовой) модели и ее анализ: уточнение 

параметров «инновационного поля», формулирование альтернативных 

вариантов, ранжирование их на основании приоритетности. 

3. Построение модели прогнозного фона и ее анализ: рассмотрение 

внешних факторов, влияющих на судьбу нововведения, определение 

возможных последствий нововведения для системы (стандартный прогнозный 

фон содержит семь групп данных: 1) научно-технические и экологические, 2) 

демографические, 3) экономические, 4) социологические, 5) 

социокультурные, 6) внутриполитические, 7) внешнеполитические26). 

4. Поисковый прогноз: вариативное непосредственное «взвешивание» 

последствий намечаемого нововведения с определением «дерева проблем». 

5. Нормативный прогноз: определение возможных путей решения 

проблем, выявленных прогнозным поиском, идеального (без учета 

ограничений прогнозного фона) и оптимального (с учетом этих ограничений) 

состояния системы, в которую вводится инновация; коррекция данных 

«взвешивания» последствий, полученных в прогнозном поиске.  

6. Верификация прогноза, определение степени его достоверности, 

точности и обоснованности. 

7. Выработка рекомендаций для управления.  

Даже в самых упрощенных вариантах социальный прогноз в своей 

основе строится по этой технологии, задающей и содержание, и 

последовательность действий. Особое значение для практических целей имеет 

разделение прогноза на поисковый и нормативный. 

Поисковый прогноз. Поисковый прогноз – это такое предвидение 

социальной ситуации в определенной точке будущего, которое основывается 

на анализе состояний социального явления или процесса в прошлом и 

настоящем. Для социальных нововведений поисковый прогноз фиксирует 

будущие состояния данного нововведения и его среды, исходя из 

обнаруженных тенденций. 

Суть поискового прогноза в том, чтобы «выяснить, что произойдет, 

какие проблемы возникнут или назреют при сохранении существующих 



тенденций развития, т.е. при условии, что сфера управления не выработает 

никаких решений, способных видоизменить неблагоприятные тенденции»27. 

Цель поискового прогноза – установить перспективную проблемную 

ситуацию28. 

Поисковый прогноз очень важен для проработки вопросов 

жизнеспособности социального проекта. Он позволяет решить сразу 

несколько задач. Во-первых, он обрисовывает потенциал социальной 

проблемы, ее будущий рост или угасание, выступающие фоном для проекта. 

Во-вторых, он демонстрирует потенциал нововведения, который несет в себе 

проект, его способность произвести позитивные перемены. В-третьих, он 

предупреждает о возможных негативных последствиях нововведения. 

В приведенном примере нет иерархии выделенных проблем. В других 

случаях поисковое прогнозирование позволяет формализовать проблемное 

поле в виде «дерева проблем», о котором шла речь выше (в главе 3). Важно 

подчеркнуть, что в последней группе оценок прогнозирование фактически 

переходит в концепцию социального проекта. 

Нормативный прогноз. Нормативный прогноз – это предвидение 

будущих состояний социального явления (процесса) при условии, что по 

отношению к нему осуществляются активные действия в соответствии с 

заранее установленными целями, правилами и показателями. В нашем случае 

это означает, что будущие состояния социального нововведения и его среды 

прогнозируются по предварительно известным нормативам. 

Суть нормативного прогноза состоит в оптимизации управленческого 

решения, т.е. в выборе наилучшего (из возможных) варианта решения в 

соответствии с намеченной целью. В поисковом прогнозе дается оценка 

вероятного, в нормативном – желательного (при условии заранее заданных 

норм) состояния социального объекта29. 

В рамках разработки нормативного прогноза особо актуально 

применение принципа, который получил название Парето-эффективность. 

Парето-эффективным считается положение, которое позволяет предоставить 

хотя бы одному человеку большее благосостояние таким образом, чтобы не 

снизить благосостояние кого-либо еще. 

Очевидно, что данный принцип вполне может быть применен и к 

особенностям социальной сферы. Поскольку нормативный прогноз связан с 

целеполаганием, в его рамках большое развитие получила систематизация 

целей в виде их иерархии как «дерева целей» (о «дереве целей» см. главу 3). 

Прогнозирование и проблема управления рисками. В известной мере 

разнообразные цели социального прогнозирования могут быть сведены к 

установлению вероятных рисков и выявлению способов их избежать. 

Разумеется, это лишь одна сторона предположений о будущем нашего 

проекта. Прогнозирование покажет нам и позитивные стороны проекта, 

позволит утвердиться в намерении его осуществлять. Но следует вспомнить 

установленное нами при планировании проекта (см. главу 3) правило 

последствий, согласно которому признается, что всякий проект имеет 

позитивные и негативные последствия и надо стремиться к уменьшению до 



минимума негативных и развертыванию до максимума позитивных 

последствий его осуществления. Учитывая это, можем признать, что даже 

самые замечательные достижения, которые сулит нам проект, мало чего стоят, 

если велик риск негативных последствий его осуществления. 

Проблема управления рисками стала сегодня одной из наиболее 

актуальных для общества. Глобальные, региональные, локальные риски 

приобрели чрезвычайное многообразие, и их выявление и предупреждение 

стало важнейшей задачей обеспечения международной и национальной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации стали обычным делом. Уровень риска 

природных и техногенных катастроф в начале XXI века крайне велик. 

На этом основании выработалось и теоретическое представление о 

противоположности риска и безопасности. Может быть, более всего это видно 

в концепциях управления риском чрезвычайных ситуаций, в рамках которых 

сложилось представление о риске как о вероятности катастрофы и того 

ущерба, который она может нанести. Оценка риска в этом случае имеет вид 

числовой отметки на шкале, фиксирующей показатели ожидаемых потерь в 

конкретном районе в определенное время. 

Более широкое представление о специфике рисков дают концепции, в 

которых риск противопоставляется неопределенности. Неопределенной 

называют ситуацию, в которой могут стать реальными сразу две или 

несколько противоположных возможностей. Риск же в таком случае является 

способом преодоления неопределенности, поскольку означает выбор одной из 

возможностей. 

Очевидно, что такой подход охватывает гораздо более широкий круг 

явлений, в том числе и таких, которые относятся к особенностям повседневной 

жизни людей. Из него выросла и концепция «общества риска», которая 

исходит из представления, что современное общество имеет риск своим 

необходимым компонентом: производство и распределение богатства 

уступают место производству и распределению рисков и угроз. Задача состоит 

не столько в предвидении и уменьшении рисков, сколько в адаптации человека 

к жизни в условиях неопределенности, к действиям в ситуации риска. 

Такая трактовка рисков более соответствует особенностям 

прогнозирования последствий социального проектирования. Она требует и 

более внимательного отношения к традиционным способам социального 

прогнозирования, поскольку трудности их применения зависят от уровня 

социального контроля, от того, насколько мы в состоянии остановить 

«несущийся грузовик» (образ, используемый видным английским социологом 

Энтони Гидденсом для характеристики современности, производящей риски). 

Тем не менее, основные способы социального прогнозирования вполне 

могут применяться при оценке жизнеспособности социальных проектов. 

Основные способы социального прогнозирования. Прогнозирование 

– вид профессиональной деятельности, тесно связанный с современным 

уровнем развития ряда областей математики. Еще недавно для проведения 

прогностических исследований преимущественно привлекались специалисты 

с хорошим математическим образованием и практическим опытом 



программирования. Но компьютеризация общества изменила картину. То, что 

раньше было в компетенции только математиков, вошло в пакеты 

компьютерных программ, доступных для любого пользователя. К 

прогнозированию подошли многие из тех, кто не имеет специальной 

математической подготовки (хотя она, конечно, в этой работе желательна). 

Гуманитарии привнесли в прогнозирование более реалистичные и 

содержательные интерпретации получаемых данных. Это положительно 

сказалось, прежде всего, на социальном прогнозировании, которое во многом 

остается искусством интерпретации. 

Основными способами социального прогнозирования являются 

экстраполяция, моделирование, экспертиза 

Экстраполяция. Экстраполяция – это распространение выводов, 

сделанных при изучении одной части какого-либо явления (процесса), на 

другую его часть, в том числе ненаблюдаемую. В социальной области это 

способ предвидения будущих событий и состояний, исходя из допущения, что 

некоторые тенденции, проявившиеся в прошлом и в настоящем, сохранятся. 
Пример экстраполяции: ряд чисел 1,4, 9, 16 подсказывает, что следующим числом 

будет 25, поскольку начало ряда составляют квадраты чисел 1, 2, 3, 4. Мы экстраполировали 

найденный принцип на ненаписанную часть рада. 

Экстраполяция широко применяется в демографии при расчетах 

будущей численности населения, его половозрастной и семейной структур и 

т. д. С помощью этого метода может быть рассчитано будущее омоложение 

или старение населения, дана характеристика рождаемости, смертности, 

брачности в периоды, которые отстоят от настоящего на несколько 

десятилетий. 

С помощью компьютерных программ (Exel и др.) можно построить 

экстраполяцию в виде графика в соответствии с имеющимися формулами. 

 

 

Луков В.A.  
Л 84 Социальное проектирование: Учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: Изд-во Моск. гуманит.-социальн. академии: Флинта, 2003. – 240 с. 

 
 


