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• Интерес к будущему объясняется тем, что 
человеку присуща целесообразная 
деятельность, ее мысленное продолжение, 
согласование целей и средств их достижения, 
ожидание результатов и последствий своих 
действий. Предвидение — это знание о 
будущем, то есть о том, чего еще нет в 
действительности, но что потенциально 
содержится в настоящем в виде объективных 
и субъективных предпосылок ожидаемого 
хода развития. Вероятностное 
прогнозирование — предвосхищение 
будущего, основанное на вероятностной 
структуре прошлого опыта и информации о 
наличной ситуации. 



• Прошлый опыт и наличная ситуация дают 
основание для создания гипотез о 
предстоящем будущем, каждой гипотезе 
приписывается определенная вероятность. 
Определенность, достоверность и 
вероятность научного предвидения зависят 
от того, о каком будущем идет речь — 
непосредственном, обозримом или 
отдаленном. Знания о будущем по мере 
удаления от настоящего становятся менее 
конкретными и точными, более общими и 
предположительными. 



• Возрастающая неопределенность в 
предвосхищении будущего связана с 
природой социального развития, для которого 
характерна многовариантность и 
альтернативность исхода событий, 
непредсказуемость конкретного хода 
отдельных событий общественной жизни. 
Научное предвидение и социальное 
прогнозирование должны содержать в себе 
ответ на вопросы, что может совершиться и в 
какой форме, когда этого следует ожидать, 
какова мера вероятности данного прогноза.



Можно выделить четыре основных типа прогнозов:
• поисковые — составляются для выявления 

возможного образа будущего, отправляясь от 
реалистических оценок существующих в настоящее 
время тенденций развития в различных сферах 
общественной деятельности; 

• нормативные — ориентированы на достижение в 
будущем определенных целей и содержат 
практические рекомендации для осуществления 
программ развития; 

• аналитические — предназначены для определения в 
научных целях познавательной ценности методов и 
средств исследования будущего; 

• прогнозы-предостережения — составляются для 
непосредственного воздействия на сознание и 
поведение людей с целью заставить их 
предотвратить предполагаемое будущее.

 Различия между этими типами прогнозов условны. 
Социальный прогноз может сочетать черты сразу 
нескольких типов.



• Прогнозирование конфликта — предвидение 
возможности конфликта и его возможного 
будущего. Прогноз — это представление о 
будущем конфликте с определенной 
вероятностью указания места и времени его 
возникновения. Прогноз отличается от утопии 
тем, что он опирается на результаты 
структурно-динамического и типологического 
анализа. К основным методам 
прогнозирования конфликтных ситуаций 
относятся:

• экстраполяция данной ситуации на будущее 
состояние системы; 

• моделирование возможной конфликтной 
ситуации; 

• статический метод; 
• опрос экспертов. 



• Точность экстраполяции резко убывает по 
мере продвижения в будущее. Ограничена 
применимость к предвидению будущего 
исторической аналогии. Наиболее надежным 
методом социального прогнозирования 
является экспертная оценка, опирающаяся на 
верные теоретические представления, 
использующая результаты других методов и 
дающая им правильную интерпретацию.



• Прогнозы конфликтных ситуаций, также как и 
других социальных феноменов, могут быть 
краткосрочными, среднесрочными и 
долгосрочными. Прогнозирование 
конфликтной ситуации особенно важно для 
предотвращения развития конфликта. 
Пограничность ситуации социального 
конфликта, ситуативность и 
непредсказуемость последствий делают 
проблематичным изучение поэтапного 
становления и развития социального 
конфликта.

• Структура противоречия, не перешедшего в 
конфликт, включает две группы явлений: 
объективная жизненная ситуация, в которой 
находятся противоборствующие стороны, и 
сами эти стороны — люди, имеющие 
определенные интересы и ценности.



Конфликты возникают не в силу проявления 
объективных обстоятельств, а в результате их 
неправильного субъективного восприятия и 
оценки людьми. Обычно к конфликтам 
приводят следующие причины:

• наличие противоречий между интересами, 
ценностями, целями, мотивами, ролями 
членов общества или группы; 

• присутствие противоборства между 
различными людьми, группами; 

• разрыв отношений между определенными 
группами и внутри них; 

• появление и доминирование негативных 
эмоций и чувств как фоновых характеристик 
взаимодействия и общения между членами 
общества и группами. 



• Исходным пунктом прогностического анализа 
конфликта является определение 
противоречия, обусловившего данную 
проблемную ситуацию, которая может 
породить конфликт. Далее необходимо 
выявить тенденции изменения ситуации, 
развития противоречий, раскрытия проблемы. 
Эта мыслительная операция включает 
описание событийного ряда, то есть 
совокупности событий, проявляющих 
проблему во взаимодействии субъектов, а 
также прослеживание объективной 
последовательности и взаимосвязи 
событий — логики общественного процесса. 
Это позволит описать круг субъектов, 
вступающих в противостояние, а также 
предмет данного противостояния. 



• Далее в анализ проблемной ситуации включается 
принципы и нормы функционирования данной 
социальной системы, временные и 
пространственные факторы ее изменения, 
социально-экономические, политические, 
идеологические и социально-психологические 
условия. В результате этого анализа могут быть 
разработаны возможные сценарии прогноза 
конфликтной ситуации. Описание событийного ряда 
и анализ логики процесса изменения ситуации не 
позволяют однозначно предсказать возможный 
конфликт, так как на процесс его формирования 
влияет ряд трудно учитываемых явлений, в основном 
субъективного порядка, таких как эмоциональный 
настрой людей, уровень толерантности и т. д. Таким 
образом, можно говорить только о выработке 
вариантов ожидаемых проявлений конфликтной 
ситуации. Прогнозирование конфликта является 
предпосылкой его предотвращения.


