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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВИДЕНИЕ: МЕТОДЫ И СРЕДСТВА
ПОЗНАНИЯ БУДУЩЕГО

МИЛЛИЙ ИДЕЯ ҲӘМ РУЎХЫЙЛЫҚ 
ТИЙКАРЛАРЫ, ТАРИЙХ, ФИЛОСОФИЯ

Традиционен взгляд на память как на функцию, обращенную в прошлое. Однако, 
в настоящее время все больше исследователей склоняется к рассмотрению памяти 
как функции, обращенной в будущее. Структура памяти, позволяющая осуществлять 
вероятностное прогнозирование, подробнее описана в работе Фейгенберга [1]. Нали-
чие у человека высокоразвитой памяти по сравнению с другими существами, кос-
венно подтверждает, что у человека отсутствуют или недостаточно развиты инстин-
кты, то есть память компенсировала инстинкт.

Только у человека из всех живых существ, предвосхищение будущего приобрело 
качественно новые, высокоразвитые формы как в практическом освоении, так и в 
теоретическом осмыслении окружающего мира. Формы предвосхищения будущего у 
людей прошли долгий путь в своем развитии от наивных пророчеств до научного про-
гнозирования. Интерес к будущему объясняется тем объективным обстоятельством, 
что человеку органически присущи целесообразная деятельность, ее мысленное 
продолжение, согласование целей и средств их достижения, ожидание как непосред-
ственных результатов, так и более отдаленных последствий своих действий.

Так как социальное прогнозирование это одно из основных направлений конкрет-
ных социальных исследований, специальный объект которого составляют перспек-
тивы развития конкретных социальных процессов. В широком смысле оно охваты-
вает все процессы, связанные с жизнедеятельностью человеческого общества (в отли-
чие от природных, технических, биологических процессов спонтанного, «самопро-
извольного» характера, например, прогнозов погоды, урожайности, землетрясений, 
хода болезни и т.п.), и включает в себя перспективы развития социальных аспектов 
науки и техники, экономики, социальных отношений, демографических и этнических 
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процессов, здравоохранения и физической культуры, народного образования, градо-
строительства, литературы и искусства, государства и права, внутренней и внеш-
ней политики государств, международных отношений, военного дела, дальнейшего 
освоения Земли и космоса. Соответственно различают научно-техническое, медико-
биологическое, социально-экономическое, военно-политическое и геокосмическое 
направления социального прогнозирования. В узком смысле последнее отождест-
вляется обычно с социологическим прогнозированием – исследованием перспектив 
развития собственно социальных отношений. Особое направление образуют фило-
софско-методологические проблемы: гносеология и логика научного предвидения, 
методология и методика разработки прогнозов. 

В современных условиях вопросы научного предвидения при решении кон-
кретных перспективных проблем научно-технического, социально-экономического, 
военно-политического характера приобретают особую важность [2].

Весьма значительна эффективность прогнозирования социальных процессов 
в экономическом отношении. Еще 40 лет назад некоторые американские фирмы 
сумели удвоить и утроить сбыт своей новой продукции (а следовательно, и прибыли) 
только благодаря оперативному учету данных, содержащихся в прогнозах, которые 
были разработаны собственными исследовательскими учреждениями или куплены 
у фирм – «торговцев прогнозами». Каждый доллар, вложенный в разработку прогно-
зов, через короткое время оборачивается пятьюдесятью долларами чистой прибыли. 
Тогда же обнаружилось, что хорошо налаженная служба прогнозирования позволяет 
значительно сократить время на выработку различных планов, программ, проектов, 
решений и, главное, позволяет существенно повысить их научный уровень, а следо-
вательно, и эффективность [3].

Опыт прошлых лет и научные достижения современности позволяют осущест-
влять прогнозирование, т.е. научное предвидение перспектив развития конкретных 
социальных процессов с особой точностью.

Исследования в области социального прогнозирования развертываются в полной 
мере. Уже сейчас на их основании можно вывести ряд заключений об отдельных кон-
турах недалекого будущего.

В настоящее время человечество располагает, хотя и не совершенными, но адек-
ватными научными методами и средствами познания исторических перспектив чело-
вечества. Знания о будущем по мере удаления от настоящего становятся все менее 
конкретными и точными, все более общими, предположительными, как и знания о 
далеком прошлом человечества. Предвосхищение будущего особенно необходимо 
для разумной экономической и хозяйственной деятельности человеческого общества, 
окружающий мир ставит перед нами целый ряд гораздо более сложных проблем по 
сравнению с миром животных. Так диапазон экологических опасностей могущий 
привести к закату цивилизации, очень широк.

Предвидеть можно лишь там, где есть порядок, объективная логика, схваченная 
субъектом предвидения [4]. Однако, есть хаос (неупорядоченность), препятствую-
щая пониманию мира, а следовательно, и предвидению. Взаимоотношение порядка и 
хаоса является центральной проблемой синергетики, объект которой – это процессы 
самоорганизации в открытых системах физических, химических, биологических и 
др. природы. В связи с этим синергетический подход интересно будет применить к 
проблеме предвидения.

Возможности и механизмы предвидения существенно изменяются и развиваются. 
Предвидение имеет множество модификаций, например, предчувствие, свойственное 
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живому существу. Предвидение выступает и как предугадывание – сложное пред-
восхищение, которое осуществляется уже интеллектуальными механизмами пси-
хики и основано на жизненном личном опыте, выражаясь в форме размышлений о 
будущем.

“Научное предвидение – это эмпирически и теоретически обоснованное пред-
положение о будущем состоянии явлений природы, обществ и духовных процес-
сов, неизвестных ныне, но поддающихся выявлению. В практической деятельности 
научное предвидение осуществляется в формах прогнозирования и предсказания. …
Под прогнозированием имеют в виду специальное научное исследование перспек-
тив развития какого-либо явления. Предсказание – это локализованное во времени 
и пространстве конкретное предвидение, например, солнечного затмения, погоды 
на завтра или поведения противника во время военных действий, дипломатических 
акций и т. п.” [4]. Данное здесь определение предсказания как одной из форм науч-
ного предвидения, противоречит понятию данному в “Краткой философской энци-
клопедии”, там предсказание является одной из форм экстрасенсорного восприятия 
[5]. Там подчеркивается, что предсказание следует отличать от предвидения как 
одну из форм научного познания, выступающего уже в качестве прогнозирования 
тех или иных явлений и процессов. Там же, “Предвидение в большей степени, чем 
предсказание, основывается на обобщении теоретических и экспериментальных 
данных, на учете закономерностей и связей явлений, оно уже выступает в качестве 
распространения познанного на область еще непознанного”. 

Здесь можно заключить, что прогнозирование выступает в единственно значи-
мой форме научного предвидения, а предсказание трансформируется и все меньше 
ассоциируется с научным предвидение.

В исследовании будущего применяется обширный и многообразный арсенал 
научных методов, специальных методик, логических и технических средств позна-
ния. Однако основные методы прогнозирования сводятся к следующим (остальные 
же являются их различными сочетаниями и вариациями): экстраполяция; истори-
ческая аналогия; моделирование; сценарии будущего; экспертные оценки. Но эти 
методы можно еще обобщить до трех основных способов прогнозирования: экс-
траполяция, моделирование и экспертиза. Но, и т-кая классификация условна, так 
как прогностические модели предполагают экстраполяцию и экспертные оценки, 
последние представляют итоги экстраполяции и моделирования и так далее.

Рассмотрим приведенные выше методы. Каждый из этих методов предвосхи-
щения будущего имеет свои достоинства и недостатки. Точность экстраполяции, 
например, резко убывает по мере продвижения в будущее, которое никак не может 
быть простым количественным продолжением настоящего. Весьма ограниченна 
применимость к предвидению будущего исторической аналогии, ибо будущее 
никак не может в своих основных чертах свестись к повторению прошлого. Это 
прекрасно понимал еще Гегель, который остроумно писал: “Правителям, государ-
ственным людям и народам с важностью советуют извлекать поучения из опыта 
истории. Но опыт и история учат, что народы и правительства никогда ничему не 
научались из истории и не действовали согласно поучениям, которые можно было 
бы извлечь из нее. В каждую эпоху оказываются такие особые обстоятельства, каж-
дая эпоха является на столько индивидуальным состоянием, что в эту эпоху необ-
ходимо и возможно принимать лишь такие решения, которые вытекают из самого 
этого состояния”.

Экспертные оценки являются довольно-таки надежным методом прогнозиро-
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вания при условии, что она опирается на верные теоретические представления, об 
объекте, использует результаты, полученные с помощью других методов, и дает 
этим результатам правильную интерпретацию.

В литературных источниках понятие модели трактуется весьма широко. Этим тер-
мином называют такие понятия, как математическое описание процесса или объекта, 
алгоритмическое описание объекта, формула, определяющая закон функционирова-
ния, графическое представление объекта (процесса) в виде графа или блок-схемы, 
кривая, представляющая процесс, и ряд других форм и понятий. В терминологии про-
гностики [6] это понятие уже. “Прогностическая модель – модель объекта прогнози-
рования, исследование которой позволяет получить информацию о возможных состо-
яниях объекта в будущем и (или) путях достижения этих состояний”. Однако, моде-
лирование сложных объектов очень трудоемкое мероприятие, требующее серьезных 
исследований, как правило в течение достаточно долгого периода времени и система-
тическую корректировку модели, часто содержащей многие показатели.

Написание сценария – это метод, который пытается установить логическую 
последовательность событий, чтобы показать, как, исходя из существующей ситуа-
ции, может шаг за шагом развертываться будущее состояние. Это определение дал 
известный прогнозист США Г. Кан. По сути, этот метод близок к методу экспертных 
оценок, но при этом сочетает в себе системный подход, присущий моделированию. В 
то же время сценарный метод имеет некоторое сходство со встреченным мной в лите-
ратуре понятием предсказания, как достоверное, основанное на логической после-
довательности суждение о состоянии какого-либо объекта (процесса или явления) в 
будущем [7].

В футурологической литературе общепринято подразделять предвидение на пред-
сказание будущего и предсказание существующих явлений, уже имеющих место в 
настоящем, но еще не известных.

Так же выделяется предсказание «существующих, но неизвестных» явлений, 
которое на самом деле оказывается предсказанием будущих открытий существова-
ния этих явлений или их свойств. Так Менделеев, строго говоря, не предсказал суще-
ствование определенных свойств ряда неизвестных в то время химических элементов 
(нельзя предсказывать то, что уже существует), а выдвинул гипотезу об их существо-
вании, на основании которой предсказал возможность открытия в будущем элемен-
тов, обладающих данными свойствами. Это предвидение явилось в определенной 
мере обоснованием гипотезы, относящейся к наличной действительности. Точно так 
же геологи на основе изучения особенностей строения массивов горных пород, зако-
номерностей их формирования не предсказывают районы залегания определенных 
полезных ископаемых, а на основе гипотез их об расположении прогнозируют воз-
можность открытий новых месторождений.

Таким образом, вышеизложенного представляется неправомерным различение 
видов предвидения по временному критерию (предсказание будущего и предсказа-
ние неизвестного настоящего). Кстати, отправляясь от точки зрения отождествля-
ющей предвидение будущего с гипотетическим познанием неизвестных явлений в 
настоящем, выходящих за рамки нынешних возможностей наблюдения, можно было 
бы говорить также и о предсказании явлений, существовавших в прошлом: каких-то 
еще не обнаруженных переходных звеньев от животных к человеку и т.п. Подлинное 
разграничение разновидностей предвидения здесь, однако, происходит не по вре-
менному признаку, а по объекту прогнозирования. В одних случаях мы имеем дело 
с предсказанием будущего развития действительности, а в других – с предсказанием 
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METHODOLOGY OF TEACHING HISTORY AS AN ACADEMIC SUBJECT

будущего прогресса самого познания, исследующего уже существующую в настоя-
щем (или существовавшую в прошлом) действительность.
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РЕЗЮМЕ

Ushbu maqolada muallif bashorat qilish imkoniyatlari va uning kelajakni bilish usullari va vositalarini 
tahlil qiladi. Zero, zamonaviy sharoitda ilmiy-texnikaviy, ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy xarakterdagi aniq istiqbolli 
muammolarni hal qilishda ilmiy bashorat masalalari alohida ahamiyatga ega.

РЕЗЮМЕ
В данной статье автор анализирует возможности предвидение и его методы и средства познания 

будущего. Поскольку, в современных условиях вопросы научного предвидения при решении конкретных 
перспективных проблем научно-технического, социально-экономического, политического характера при-
обретают особую важность.

SUMMARY
In this article, the author analyzes the possibilities of foresight and its methods and means of knowing the 

future. Since, in modern conditions, the issues of scientific foresight in solving specific promising problems of a 
scientific, technical, socio-economic, political nature are of particular importance.

Many people think they know what history is. They might then assume that they 
know what historical knowledge is. History, they might say, is about people in the past. 
Historical knowledge is simply knowing about people in the past. But it is not that easy. 
Some of the levels of historical knowledge include: 

 √ what actually happened in the past;
 √ what historians claim they know about the past (or the five Ws – who did what, 

where, when and why?);
 ► what teachers of history know about the past;
 ► what students know about the past (gained both outside and inside the classroom).

Furthermore, the following questions arise: 
 ► How did these people come by this knowledge?


