
Основы прогнозирования 
в социальной работе



Прогнозирование – это социальная теория 
познания. Она находится в специфическом 
взаимодействии с целым рядом теоретических 
доктрин, концепций, систем, которые в той или 
иной мере рассматривают в качестве основного 
объекта будущее, осуществляют на разных 
уровнях – теоретическом, психолого-интуитивном, 
практическом – исследование его проблем. 
Прогнозирование плодотворно лишь тогда, когда 
оно базируется на научных системах познания, 
позволяющих предвидеть ход процессов, 
социальных явлений, тенденций развития и 
социальные последствия предпринимаемых 
практических мер.



Основными понятиями данной области знания являются: 
«прогностика», «прогноз», «прогнозирование», «принципы 
социального прогнозирования», «прогнозирование в 
социальной практике» и др.
Прогностика – наука о системе нашего мышления о 
будущем, о способах и методах исследования будущего. 
Методология прогностических исследований опирается 
на наиболее ценные теоретические достижения многих 
наук: исторических, математических, философии, 
социологии. Прогнозирование – это метод научного 
исследования, ставящий своей целью предусмотреть 
возможные варианты тех процессов и явлений, которые 
выбраны в качестве предмета анализа.



Не менее важным принципом является четкое 
определение статуса, особенностей 
объекта прогнозных исследований, предварительный 
теоретический анализ его сущности на основе 
имеющегося уровня научных знаний, что позволит на 
всех этапах исследования придерживаться 
единообразия в понятийно-котегориальном аппарате и 
терминологии, а в процессе обобщения результатов 
добиваться максимального возможной объективности, 
достоверности и точности.
Практическое назначение прогнозирования – 
подготовка обоснованных предложений, проектов, 
программ, рекомендаций и оценок о том:
- в каком направлении желательно развитие объектов в 
исследуемой области;
- как действительно может протекать развитие;
- каков механизм преодоления негативных тенденций.
 



Прогноз есть многовариантная гипотеза о 
возможных результатах и путях развития 
исследуемого объекта (сферы, отрасли, вида 
деятельности и т.д.). Целью прогноза является 
стремление дать ответы на круг вопросов, 
составляющих сущность проблемы.
Социальное прогнозирование – прогнозирование 
всего общественного, всего связанного с обществом, 
общественными отношениями, в центре чего 
находится человек.
Зарубежный опыт (в частности США) 
свидетельствует, что прогнозирование социальных 
систем занимает ведущее место (53%) среди других 
областей исследования. По временным параметрам 
соотношение исследований в процентах таково: на 5 
– 10 лет – 52%; на 5 – 25 лет – 64%; на 10 – 25 и более 
лет – 26%.[5, с.10-11]



В зависимости от периода времени, на 
который составляется прогноз, они бывают:
- краткосрочные (от 1 месяца до 1 года);
- среднесрочные (от 1 года до 5 лет);
- долгосрочные (от 5 лет до 15 лет);
- дальнесрочные (свыше 15 лет).

Сам процесс прогнозирования предполагает: проведение 
краткого ретроспективного анализа прогнозируемого объекта; 
описание современного состояния объекта (сравнительный 
анализ наблюдаемых тенденций в отечественном и 
зарубежном опыте); выявление проблем:
- уже решенных, но их внедрение и реализация только 
начинаются;
- тех проблем, которые решены, но не нашли практического 
использования;
- оценки экспертов по ведущим научным исследованиям в 
данной области.



Методологические аспекты включают в себя, 
например, использование системного подхода, 
анализ проблемы на базе ретроспективного 
исследования исторических аналогий.
Неотъемлемой составной частью социального 
прогнозирования являются его 
организационные моменты, такие как:
- создание временного творческого коллектива 
(ВТК) и определение функций его и каждого 
члена в отдельности;
- определение методов, объектов 
исследования;- разработка методики прогнозирования;
- определение методов исследования ЭВМ, 
социологические исследования.



Экстраполяция означает распространение 
выводов, касающихся одной части какого-либо 
явления, на другую часть, на явление в целом, на 
будущее. Экстраполяция основывается на гипотезе 
о том, что ранее выявленные закономерности будут 
действовать в прогнозном периоде. Например, 
вывод об уровне развития какой-либо социальной 
группы можно сделать по наблюдениям за ее 
отдельными представителями, а о перспективах 
культуры – по тенденциям прошлого.
Экстраполяционный метод отличается 
многообразием – насчитывает не менее пяти 
различных вариантов. Статистическая 
экстраполяция – проекция роста населения по 
данным прошлого – это один из важнейших методов 
современного социального прогнозирования.



Моделирование – это метод исследования объектов 
познания на их аналогах – вещественных или мысленных.
Аналогом объекта может быть, например, его макет, 
чертеж, схема и т.д. В социальной сфере чаще 
используются мысленные модели. Работа с моделями 
позволяет перенести экспериментирование с реального 
социального объекта на его мысленно сконструированный 
дубликат и избежать риска неудачного, тем более опасного 
для людей управленческого решения. Главная 
особенность мысленной модели и состоит в том, что она 
может быть подвержена каким угодно испытаниям, 
которые практически состоят в том, что меняются 
параметры ее самой и среды, в которой она (как аналог 
реального объекта) существует. В этом огромное 
достоинство модели. Она может выступить и как образец, 
своего рода идеальный тип, приближение к которому 
может быть желательно для создателей проекта.



При экспертной оценке состояния либо отдельной 
социальной сферы, либо ее составляющего 
элемента, либо ее компонентов учитывается ряд 
обязательных положений, методических 
требований. Прежде всего – оценка исходной 
ситуации:
- факторы, предопределяющие 
неудовлетворительное состояние;
- направления, тенденции, наиболее характерные 
для данного состояния ситуации;
- особенности, специфика развития наиболее 
важных составных;
- наиболее характерные формы работы, средства, 
с помощью которых осуществляется 
деятельность.



Второй блок вопросов включает в себя анализ деятельности 
тех организаций и служб, которые осуществляют эту 
деятельность. Оценка их деятельности идет по выявлению 
тенденций в их развитии, их рейтинга в общественном мнении.
Экспертную оценку проводят специальные центры экспертизы, 
научные информационно-аналитические центры, лаборатории 
экспертов, экспертные группы и отдельные эксперты.
Методика экспертной работы включает в себя ряд этапов:
- определяется круг экспертов;
- выявляются проблемы;
- намечается план и время действий;
- разрабатываются критерии для экспертных оценок;
- обозначаются формы и способы, в которых будут выражены 
результаты экспертизы (аналитическая записка, «круглый 
стол», конференция, публикации, выступления экспертов).




