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ПРОГНОЗ - вероятностное научно-обоснованное суждение о состоянии какого-либо
явления в будущем. Критериями типологизации П. могут быть их цели, задачи, объекты,
предметы, проблемы, характер, период упреждения, методы и т.д. В качестве
основополагающего выступает проблемно-целевой критерий, по которому различаются
П. поисковые и нормативные. Поисковый П. представляет собой определение
возможных состояний явления в будущем на основе гипотетического перенесения в
будущее тенденций, присущих явлению в прошлом и настоящем. При этом исключается
из рассмотрения возможное принятие решений, реализация которых способна повлиять
на тенденции радикальным образом, в т.ч. вызвать т.наз. самоосуществление или
саморазрушение П. Таким образом поисковым П. определяются наиболее вероятные
перспективы при условии сохранения наличных тенденций. Нормативный П.
представляет собой определение путей и сроков достижения возможных состояний
явления, которые являются желательными. Данному П. предпосылается задание норм,
идеалов, стимулов, целей. Построение поискового П. осуществляется на определенной
шкале (поле, спектре) возможностей, на которой затем устанавливается степень
вероятности прогнозируемого явления. При нормативном прогнозировании аналогичное
распределение вероятностей осуществляется в обратном порядке, от заданного
состояния к наблюдаемым тенденциям - тем самым производится вероятностное
описание возможных путей достижения некоторых целей.

Применение П. в сфере управления, обслуживание ими различных форм конкретизации
управления (целеполагания, планирования, проектирования, организации управления)
позволяет выделить ряд соответствующих подтипов поисковых и нормативных П.: 1)
Целевой П. (собственно желаемых состояний) определяет, что именно желательно и
почему. 2) Плановый П. определяет, как, в каком направлении ориентировать
планирование, чтобы эффективнее достичь желательных целей. 3) Программный П.
возможных путей, мер и условий достижения предполагаемого желательного состояния
прогнозируемого явления определяет, что конкретно необходимо, чтобы достичь
желаемого. 4) Проектный П. конкретных образов того или иного явления в будущем при
допущении ряда отсутствующих в данное время условий отвечает на вопрос, как это
возможно и как может выглядеть. 5) Организационный П. текущих решений (в сфере
управления для достижения предусмотренного желаемого состояния явления,
поставленных целей отвечает на вопрос, в каком направлении ориентировать решения
для постижения цели.

По промежутку времени, на который рассчитывается П. (периоду упреждения)
различаются П. оперативные (текущие), кратко-, средне-, долго- и дальнесрочные
(сверхдолгосрочные). Оперативный П. рассчитывается, как правило, на перспективу, на
протяжении которой не ожидается существенных изменений исследуемого объекта.
Краткосрочный П. - на перспективу только количественных изменений. Долгосрочный П.
- не только количественных, но (преимущественно) качественных изменений.
Среднесрочный П. охватывает перспективу между кратко- и долгосрочным П., с
преобладанием количественных изменений над качественными, дальнесрочный
(сверхдолгосрочный) П. строится на перспективу, когда ожидаемые качественные
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изменения будут столь значительны, что позволяет говорить только о самых общих
возможностях развития природы и общества. Оперативные П. содержат, как правило,
детально-количественные оценки, краткосрочные П. - общие количественные,
среднесрочные П. - количественно-качественные, долгосрочные П. -
качественно-количественные, дальнесрочные П. - общие количественные оценки.
Конкретные временные границы периодов упреждения П. зависят от объекта
исследования, характера и цели данного П. В социально-экономических П. эмпирически
установлены следующие масштабы: оперативные П. - до 1 мес., краткосрочные П. - до 1
года, среднесрочные П. - несколько (как правило, 5 лет), долгосрочные П. - на период от
5 до 15-20 лет, дальнесрочные - за пределами долгосрочных.

По объекту исследования различаются П. естествоведческие, научно-технические и
обществоведческие. Естествоведческие П. делаются касательно явлений, на которые
невозможно повлиять средствами социального управления и делятся на следующие
подтипы: метеорологические, гидрологические, геологические, биологические (включая
фенологические и сельскохозяйственные), медико-биологические, космологические,
физико-химические (П. явлений микромира). Научно-технические П. в узком смысле
(технологические, инженерные) касаются перспектив состояний всех явлений
техносферы (материалов, механизмов, приборов и т. п.). В широком смысле они
охватывают перспективы развития научно-технического прогресса: науки (ее структуры,
кадров, учреждений и т. д.) и техники (в промышленности, строительстве, сельском
хозяйстве, связи и т. д.). Обществоведческие П. делаются относительно явлений, на
которые возможно влияние средств социального управления, вплоть до явлений
самоосуществления или саморазрушения П. К этой группе относятся П.:
социально-медицинские, социально-географические (перспектив освоения земной
поверхности), социально-экологические, социально-космические (перспектив освоения
космоса), экономические, социологические (или социальные в узком смысле - перспектив
развития социальных отношений), психологические П. (личности, ее поведения,
деятельности), демографические, филолого-этнографические,
архитектурно-градостроительные, образовательно-педагогические,
культурно-эстетические, государственно-правовые, внутриполитические,
внешнеполитические, военные. По возможности управленческого воздействия
научно-технические П. занимают промежуточное место между естествоведческими и
обществоведческими.

М.Н. Мазаник
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