
СВЯЗЬ МЕЖДУ ЧАСТНЫМИ ПРОГНОЗАМИ РАЗВИТИЯ 

НАУКИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ И КОМПЛЕКСНЫМ 

ПРОГНОЗОМ ПРОИЗВОДСТВА 

я. КЛАР 

(ПОСТУШ!ЛО 25 НЮНЯ 1969 г.) 

1. 

Известны HecKo,lbl"O прогнозов. 

Прогноз !I:lleeT научный характер, ПОСI\ОЛЬКУ его предсказания осно
ваны на раскрытии заКОНО.\lерностеЙ, происходящих от научных знаний, 

на анализе научных фактов и на анализе ВОЗЛlОжностей их реального осу

ществления (сбытия), И наступление до сих пор неизвестных содержаний 

он делает вероятным обоснованной аРГУi\!ентациеЙ. 

Прогноз является Э:lширичеСЮJ?I1, если его предсказания выводятся из 

наблюдений человека, из знаний, накопленных опыто:.! или из предполо

жений, основанных на знании. 

Наконец, будет ненаУЧНЫ?l1 то предсказание, которое основано на не

реальных, фантастических фактах, или же на впредь ВЫДУ:llанных, искусст

венно ложных фактах. 

Научные прогнозы при предсказании новых фактов, процессов, резуш,

татов должны проверить все исходные фаюпы и важные условия (которые 

определяют в настоящее время исследуемый предмет), а также так назы

ваеыые граничные условия предсказания (которые ограничивают ВОЗl\lОЖ

ности будущего развития преД,\lета прогноза). Далее, его задачей является, 

чтобы ОТl\lежить неоБХОДИ1l10е от случайного, существенное от несуществен

ного, общее от индивидуального или однократного путё1l1 творческой науч

ной деятельности в непрерывНЮI рабоче.н процессе. Одновре:llенно прогноз 

должен стре!lШТЬСЯ к ВОЗ1l10ЖНО основатеЛЬНОi\lУ раскрытию всех законо

л!ерных возможностей развития природы и общества. 

Прогнозы науки, С:lЮТРЯ их цель и содержание, тоже различны. Они 

.\lОгут заНИ:llаться предсказаНИЯi\Ш, касающИ:l1ИСЯ определённых областей 

естественных наук, технических наук, ЭКОН01l1ических наук, или же других 

отраслей СОЦИОЛОГИИ. ЭТО так называе1l1ые частные прогнозы. 

Из частных прогнозов 1I10ГУТ быть составлены ко.\шлексные прогнозы, 

которые стреiVIЯТСЯ очертить какие-либо факт или событие, ожидае1l1ые в 

будущем 1I1НОГОСТОРОI-IНИМ (наУЧНЫ1l1, техническим и эконо.\шческим) сооб

ражением. 

В нижеследующих позвольте .\ше зашшаться чаСТНЫ?l1И прогнозами 
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развития естественных, технических и технико-технологичеСКIIХ наук, их 

взаи.'>юсвязю1И и совокупно связью 1\1ежду нюш и ПРОИЗВОДСТВО?l1. 

Прогнозы наук, как части процесса познания, IIмеют как объяснитель

ную (эппликативную), так и I1рогНОСl71llческую (научно обоснованную пред

сказывающую) функции. 

Поступая от практики к теории, абстракции, выдвигается на первый 

план объясшпельная функция, в обратном направлении - ПРОГНОСТllческая 

функция, но обе функции образуют нераздеЛll.1l0е единство. ПРОГJiостическая 

функция имеет с одной стороны ОРIlентировочное содержание на счёт обра

зования будущего, с другой стороны - проверочное, т. е. Ю1еет контроль

ный характер на счёт ВОЗ:\lOiЮIOГО содержания деЙСТВIпеЛЬНОСТII преД.\1ета 

прогноза. 

Прогнозы различны I1 (.\ютря ПО ТО.\1У, что их устаНОВ;Iения возникают 
llндутщueй, аналогией ИЛIl путё.\1 другого заК.lючения, ИТ<lК их предсказа

ния в зависИ.\юсти от данных УСЛОВИII более-ленее вероятны. Их дей

СТВlIтельность или неправда люгут проверяться только в случае реализации 

предсказанного события. 

Другой ТIIП установления прогнозов. возникающпх путё.\l деДУКц!III. 

основаны на известных законах, С,lедовате,lЬНО заранее ll/ювU.IЬНЫ llЛll не

npaelUbHbl. Ибо если действие некоторых заКОНО.черностеЙ прпроды И,lИ 

общества на основе IIсследований было нюш познано как деЙствпте.1ЬНОСТЬ. 

то на основании ПРllобретых знаний отдельные фю{ты действия зтпх законо

мерностей могут быть установлены с вероятностью, но даже .\югут быть 

определены. 

3начит ЗТII прогнозы двоякого РОД<l, (.\ютря их верность, на са.\Ю.\l деле 

показывают основные разницы. 

Научный прогноз в преоб.lадающеи БО.lьшинстве Сlучаев возникает 

не деДУКТИВНЫ.\l заК,lючение.\l. Далее из заключtний научного прогноза не 

могут быть исключены установленпя, вытекающие IIЗ отде.1ЬНЫХ наблю

дений, или if,e установлеНIIЯ гипотетического характера и, r .1aBHbl.\1 обраЗО.\1, 
вытекающие из оцеНКII экспертов. с.\ютря на вышеИЗЛОj-кеНllое, очеНL часто 

обосновано, что предсказанный факт, содержание, результат даются не 

единственной веЛИЧIIНОЙ, не так называе.\lы.\l однозначны.н ПРОГНОЗО?l1 (В не

мецкой литературе «точечный» прогноз), а так называе.\Iы.\l интерваЛЬНЫ.\l 

ПРОГНОЗО.\I, ИЗ1\lеняющ!I.\lСЯ в интервале каких-либо ВОЮlОжных границ. 

Предсказания, возникающие большей частью !шдуктивньш путё.\l, 

далее предсказаН!lЯ, основанные на оценках экспертов, а также частота про

иежуточных прогнозов свидетельствуют о недостаточности IIнфор.\1аТIIВНЫХ 

~lатериалов научных прогнозов. 3а неlшение.\l ,lучшего решения, в каЖДО.\l 

данно.\\ случае пока ПР!lХОДИТСЯ с.\шриться с те:l1, что ОТ.1IlЧНО удавшиеся 

научные прогнозы, .\lетко описывающие отдельные области раЗВIIТИЯ науки, 

ЯВЛЯЮТСЯ по крайней '\lере таюши художественнылш ПРОДУКЦИЯ.\Ш, как труд, 
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составленный по стаТИСТИКЮ1 или по друпш ТОЧНЫ"'1 даННЫ:-1. Прогности

ческие методы благодаря расширению процессов познания, очевидно, тоже 

расширятся. Нужно дальше вести исследование даже и менее совершен

ньши средствюш - во всех таких областях наук, где прогнозы неоБХОДIШЫ, 

ибо опыт подтвердил: эти экспеРЮlенты приближают нас часто к своевре-

1I1енному познанию важных фактов. 

11. 

Воз.\\ожность И необходИ.\юсть предсказаний, научно обоснованных 

и раскрывающих объективные заКОНО.\1ерности или содержащих обоснован

ные оценки, опирающиеся на них, были созданы все.\шрньш процеССО.\l 

нашей эпохи; назваННЫ:"ll второй про.\lblшленноЙ рево.llОцuеЙ или ('ускоряю

ЩИ:V1СЯ Bpe.\leHe.\l}), как её эффеКТО.\l. ВслеДСТВllе того, что наука стюа произ
водительной силой, УСКОрИ.1ИСЬ те:-шы раЗВИТIIЯ как науки, так и производ

ства. Невиданный и неслышю1ЫЙ до этого поток научных результатов льётся 

в виде ОТКРЫТIIЙ, изобретений, новых методов, процессов и т. д. В произ

водство. Наука 11 производство - ВЗaIШНО спшулируя друг друга словно 

объединяются с целью СОЗ;:J,ания всё новых II новых результатов. По срав
неШIlО с предыдущИ.\ш векюш в науке и производстве ИЗ.\lенились дотепе

решние риф;\1Ы, наукой и техникой овладела динюшка другого рода. ИЗЛlе

нились ВОЗ.\10ЖНОСТИ И фор.\1Ы ИНфОР:-1аЦИИ, связи, транспорта и :lШОПIХ 

других. У скорплась непрерывная, сопряжённая эстафета творчества и пло

дородных идей равно как 11 скорость производства и с;нены продуктов. 
Никого нет, кто .\1ОГ бы точно сказать, каких высот достигнет развитие 

последних ста - ста пятидесяти лет, какие научные, технические новости, 

общественные и эконо:vшческие IIЗ.\lенения будут доставлены; но отдельные 

контуры этого становятся всё яснее, их :vюжно изучать всё точнее. 

Однако повышенный PIIТ.\l развития СОI,ращает продолжительность 

полезности cOBpe:VleHHblx воЗ.\южностеЙ деятельности и ;:J,ЛЯ вынесения воз

.\южных решений становится необхо;:I.IШЬШ розыск такого содержания ин

фОР"lаций, которое :vюжно получить только путё.\1 основательного анализа и 

исследования будущего. 

Изучение образования будущего, очерчеНI!е разных воююжностей 

будущего - в пределах трезвых ограничений - сегодня уже не представ

ляется невоющжньш, и не в ПОСlеднlOЮ очередь ПОТО.\IУ, что в .\шстерских 

наук во .\1НОПIХ отношениях основные черты ГРЯДУЩIlХ ИЗ.\lенениЙ сего;1,I-!Я 

уже узнавае.\\ы. А эти ожидае~1Ые основные И3:\lенен!!я непосредственно 

касаются будущего ПРОlJзводства. 

Пуmсводиmсля.\lll будущего развития наук являются прежде всего те 

области наук, на которых исследовательская работа сосредоточена в наи

большей степени. 



З06 Я. КЛАР 

Путеводителями будущего развития наук М0ГУТ быть также на первый 

взгляд незначительные установления, факты, которые порождаются якобы 

«поБОЧНЫШ1 продуктами» отдельных сосредоточенно исследуемых вопросов, 

но которые после истечения более-Лlенее продолжительного «периода до

спевания» могут осветить вопрос развития, несущего с собой ещё не выяснен

ное, но очень важное основное ИЗЛ1енение. 

Путеводителей развития будущего следует искать и таЛl, lле дебати

рующие .\1ежду собой научные концепции сталкиваются. А где можно ожи

дать значительного ИЮ1енения науки, это влияет и на области производства, 

связанные с ней. 

И, ввиду того, что творца;v\И науки являются люди, живущие в опре

делёННО~l общественно-политическо.v1 окружении и находящиеся на раз

личных уровнях степени развития науки, пути развития будущего следует. 

искать также в развитии людей, образовании их желаний, потребностей, 

воююжностей и притязаний. 

Предсказания развития науки, как указания, определяющие основные 

цели перспективного планирования, .могут опираться на сравншпельно 

неБОЛЬ1ll0е число данных, счumаЮЩllХСЯ ПРОЧНЫ.1Ш (наПРЮlер, по сравнению с 

данными некоторых ЭКОНОШlческих или технологических прогнозов). Труд

ности получения данных, нелёгкая проверка степени их надёжности, воз

l\ШЖНОСТЬ И вероятность дина,\шческого ИЗl\1енения данных, переходящего от 

количественного в качественное,В равной степени предупреждают, что в центр 

прогностики развития науки должно быть поставлено получение информациЙ. 

Количество, качество, объё;ч, надёжность, курс инфор.vlациЙ, и их 

«воссоединяелюсть», становящаяся вреЛIЯ от времен!! неоБХОДИ.\10Й, в оди

наковой мере являются таКИllШ факторами, которы,ч следует уделят боль

шое внимание, ПОТО?l1У что разработка дальнейших фаз в значительной л.ере 

определяется И:\Ш (наПРИ;Vlер, выбираемый 1\1етод). 

Прогнозы развития науки согласно ПРИНЯТЫ"1 в настоящее вреl\'Я 

приёЛ1а?l1 разделяются на прогнозы 

исследовательские, 

- програ:vшые, и 

- организационные. 

Для исследовательских прогнозов часто становится необходимым не 

только приобретение и использование экзактных информаций, следовательно 

здесь воюшжность ошибки тоже достаточно значительна. Далее: также от

носительная стабильность ИНфОР:\lационного материала, полученного для 

прогноза, часто довольно трудно ИЗll1еРИЛ1а. В lI1ире множество исследова

телей ЛО:Vlает голову над Сa:llЬШИ различнылш ВОЗl\10ЖНОСТЯ:ШI дальнейшего 

развития, итак уже приобретенный ИНфОРlнационный ыатериал порой сле

дует воссоединять. Определение как объё~lа «воссоединения», так и его под

ходящих периодов сопровождаются трудностюш. 
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При составлении прогнозов развития отраслей наук, составляющих 

одну из основ прогнозов исследования, в случае как общих, так и специаль

ных пре;:т,сказаний ожидаемого развития, кроме оценки объективных за

КОНО.\lерностеЙ познаваемых работ, следует дать место также Э!lcnертnuзао\l 

выдающихся учёных (руководителей ПРЮ1Ышленностью). Без этого картина 

получается расплывчатой, главньш обраЗОZ\l бледной, однако значительная 

часть заключений, вытекающих из ярких картин, оживленных научной 

интуицией, не .\южет быть экзактно доказана. Так как научный прогноз 

состоит из ;:т,анных не только количественно IIЗ.\lеряеZl1ЫХ, но частично только 

качественно оценивае:VlЫХ ил! данных хорошо - плохо приближаемых, 

неоднократно из данных, основанных на экспеРТIIзах И, может быть на ин

туици, то аUСОЛЮlllllзаLjllЯ заключений, сделанных из такого «сырья» пред

ставляют собой вссг;щ опасность. ПОЭТО:IlУ при их оценке всегда следует 

учитывать, что некоторые нз таКIIХ прогнозов неоднократно принуждены 

дать уже почти художественное про изведение и так их установления Ссlедует 

подвергать более основательной проверке. 

Так называеЛlЫе программные прогнозы п прогнозы организации явля

ются естественньш продолжением исследовательских прогнозов. Однако, 

предполагая соответствующее определение цели отдельного исследователь

ского плана, они люгут опираться на более конкретные данные, чем иссле

довательские прогнозы, служащие их основой. Их скорее (<организацион

ный», чем «изобретательский» характер .\lОжет облегчить их разработку, 

хотя во Zlшогих случаях состаВ_lение програ.\шого прогноза требует наряду 

с выдаЮЩЮIСЯ исследоватеЛЬСКЮl дарОЛl наличия и интуиции. 

Всякое сооружение неустойчиво, если его основание не прочно. Так 

как основой прогнозов научного развития является исследовательский прог

ноз, то вполне люж:но согласиться с Б. ЛИСИЧЮШЫ.\l*, который особенно под

черкивает важность подготовки прогнозов. 

Работа, выполненная в так называе7lЮЙ подготовительной стадии, или 

в стадии анализа инфор:\шциi1 научных прогнозов определяет величину 

работ, выполняе;\lЫХ в следующих стадиях (диагноз и составление комплек

сного прогноза). В УПО.\lЯНУТОЙ первой стадии работы СТОИi\lОСТЬ научного 

прогноза определеяется в особенности успешностью выполнения следующеi1 

деятельности: 

способы розыска данных, 

- возможности приобретения данных, 

- аспекты оценки данных, особенно с точки зрения скорости уста-

рения отдельных данных или вероятности их ИЮlенения, 

- соответствие методов контроля данных, 

- обеспечение возможности непрерывного «воссоединения» имеющихся 

данных для выражения промежуточных изыенениi1. 

Если выполнение вышеуказанных действий удалось, то, как правило, 
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сигналы научного 'прогноза тоже ценны. В ПРОТИВНО.\1 случае никакая прог
рамма или прогноз организации, построенные на I!сследоватеЛЬСКО:\1 прог

нозе, не в состоянии за.\1енить недостатки последнего. 

Значение собирания (накоплеНllЯ) llнфор.\ШljllЙ при составлении прог

нозов появляется непосредственно после определения ljели прогноза. После 

завершения этой работы ;\югут следовать выбор .Ilеmода прогноза I! щенка, 
проверяющая YJ3epeHHOcTb планированного предсказания, точнее его вероят
ность с целью выполнения необходи.\1ЫХ согласований I! т. д. Сводно это 

.\южет быть выражено и так, что подготовка предсказания-прогноза состоит 

из стадии анаЛllтllческого НШСОI1.1еНllЯ /ZНфОjJ.\ЮljUЙ и стадии стратегической 

ОljеНЮl. 

Накопление инфор.\lациf1 должно заНlшаться: 

теперешНlI'\\И (исходны.\1)) характеРИСТIIКа.\1И исследуе.\ЮГО пред-

.\lета, 

основныл1И УСЛОВI!ЮШ, определяющи.\ш исс.lедуе.\lЫЙ пред:\lет и их 

ожидае.\1ЬШ образование.\1, 

про веркой объективных ВОЗ.\ЮiкностеЙ достижения ОЖIlдае~юго ре

Зусlьтата, и также деЙСТВIiе.\l предполагае.\юго результата, 

- перспеJ,тивашr, способа.\1И, ВОЗ.\ЮЖНОСТЮ1И ПРIl.\1енеНIIЯ результата 

предсказан ия. 

Содержание инфор,чациi1, спшулирующее решение н его надёжность 

различно. Предыдущее определяется .\lероЙ действительного содер:;кания 

ИНфОР.\lациЙ, ОТНЮlая IIЗ этого так назьшае.\lУЮ радундацию, а последнее те.\l, 

IIдёт ЛII речь о НО.\юлогическоЙ ИНфОР.\lации, касающейся стратегии среды, 

или о геВРIlстическоf1 ИНфОР.\lац!ш. 

НадёЗl(ность (уверенность) научного llрогноза: она зависит от пропор

ций необходи:\\ых ИНфОР.\lациf1 гевристического характера, от действитель

ности и правдивости инфор.\lациЙ, их .lишенности противоречий, точности 

ограничения условий осуществления, далее от наступления отдельных 

случайных КО.\1понентов 11 от допустИ.\юго «допуска» установлений пред

сказания. Эти факты служат основой того, что пути, критерии собирания 

ИНфОР.\1ациЙ научных прогнозов принуждены знаЧIlтельно отклоняться от 

прогнозов других областей, дающих БО.lее содеРil\ательные и уверенные 

данные. 

Однако из этого не .\южет С.lедовать недооценка ни значения, НII необ

ходилюсти научных прогнозов. При наJ<ОП.lеНIIИ данных ПРОПlOзов по 

ПОНЯТНЫ.\l ПРИЧИНЮl больше значения придаётся данньш, установлеННЫ.\1 

экзаКТНЬШII расчёта.\Ш (последоватеЛЬНОСТII вре.\lени, функционасlьные за

ВIIСIШОСТИ, уравнения и т. д.) И содержаЩIl.\1 точные факты. Но значитель

ноп, а часто, .\южет быть, ·Са.\10Й ценной частью данных научных прогнозов, 
как .\lЫ это видели, ЯВсlяется мнение учёных ИЛ!I ДРУГIIХ передовых специа

листов, знаЧIlТ, оценка экспертов. ПРИ.\lенение экспертизы - в противопо-



СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРОГНОЗАМИ НАУКИ И ПРОАIЫШЛЕННОСТИ 309 

ложность иногда выраженных мнений - далеко не всегда значит субъектив

ную оценку решения. Если в какой-либо области науки возможна в доволь

но ШИРОКО?ll круге конфронтацuя. жспертuз учёных, касающихся будущего 

(как об этом ниже ещё будет упомянуто), то УЛlеньшается субъективное со

держание экспертизы и, эвентуально развёртывающаяся широкая дебата 

ilюжет способствовать офор:vшению более объективных предсказаниi1, обсу

ждающих будущее исследуе.\юЙ области науки. 

Стошюсть научного прогноза различна в заВИСIВЮСТИ от того, от чего 

происходят его главные информаlU1И: 

от теоретического научного соображения, от познания заКОНО:\lер-

HocTei1; 
от прш~ладных знаний и сведений, наБЛЮ;J,ений, опыта; 

от оценки, происходящей от использования двух упомянутых выше 

инфОР.\13циЙ и раЗ,lIlЧНЫХ аНТИЦIlпаций; 

от ИНТУIЩИИ или воображения, которые исключают научный харак

тер предсказания, но не исключают сбытия таких эвентуаЛЫIЫХ предсказа

ний. 

Из отдельных частных I1рогнозов (как, наПРЮlер, прогнозы развития 

какоЙ-.lибо OCHOBHOi1 науки или теХНIIческой науки, И.1И прогнозы, связан
ные с ПРЮlенение.\l их результатов) необходюlО как правило составление 

разного рода ко.\шлексных прогнозов. 

С целью образования КО,\1плексных прогнозов связи отдельных частных 

прогнозов люгут быть описаны слеДУЮЩIШ образом: 

- основой всякого научного прогноза являются исследовательскuе 

прогнозы, которые показывают усилия, направленные на будущее ОТ;J,ельной 

област!! науки (составляют I!X заинтересованные исследователи, руководи
тели исследований); 

прогнозы развития исследуе.\lОЙ основной IIауки построены на более 

главных llсc.zедоваmе.IЬС/ЩХ I1рогнозах данной области (их составляют на 

основе ШIlРОКОЙ конфронтации мнений выдаЮЩIlеся учёные областей HaYI{); 
-- из прогнозов развития исследования ИЛИ основных наук, служащих 

произвоДству, составляются прогнозы mеХНllчес/{ого-mеХНО.югl1ческого раз

ВШlIUя. и ПРII:\lенения (их составляют выдающиеся руководители отрасли 

производства); 

- наконец всякий прогноз, служащий производству, следует анали

зировать конmРОЛЬНЫ.\lU оцснuвающ1l.\tu ЖОНО.lшчеС/Щ.l1l1 прогноза.lШ с учёТО;\l 

IIX экономических ВОЗil1Qжностей и значения (Их составляют специалисты 
управления ЭКОНОll1ИЕОЙ). 

Указанные прогнозы потребуются письменно и их объём вообще не 

больше двух, 1I1ДКСШ1ально трёх страниц. Существенные и определяющие 

черты развития для отдельной исследуеilЮЙ области могут быть сведены 

относительно ЕОРОТКО, а их ПРИЛlени:\юсти, однозначности всякое ЫНОГО-
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словие только .\1ешает. Прогнозы должны быть не очерка.\lи, а только дuрек

muваЩI, характеризуе,\lЬШИ главньши чертами: Органы, призванные вы

нести решение после этого люгут разработать ещё подробнее все области, 

которые после обсуждения первых прогнозов ещё и дальше нужны. 

111. 

При исследовани!! Л1етодов, ПРlшеняемых для прогнозов развития 

науки, которая пока ещё находится как деятельность в первой стадии про

торения (и так, очевидно, люжет опираться на сравнительно ,\1а.10 экспери

;\1ентов и опыта) lIlОжет быть не БУ,J,ет ПЛОХЮ1 ИСХОДО;Vl начать с исследования 

lIlетодов различных прогнозов, составляемых для ЭКОНО.ltllчеС1сого l1редсказанuя 

ПРОllзводсmва, и протекающих в условиях постоянного и дина.\lИческого дви

жения и ИЮlенения и при действии широкой взаИ:lЮСВЯЗИ, и с ИХ критики. 

Наука ВС1едствие своего совреЛlенного развития стала производитель

ной силой и предложениеl\l МНОГОСТОРОННI!Х изобретений, новых методов, 

технологии, она стала ОДНИ,\l из определяющих факторов производства. 

В эпоху же революции науки и техники - особенно с точки зрения дина

лшческих ИЮlенений - ПРОllзводсmво, перспективное планирование эконо

мики и тем предсказывание основных направлений её развития стали кате

горической необходи.\юстью, итак не в последнюю очередь здесь накопились 

.\\3териалы данные, эксперименты, методы и модели, используемые для 

целей научной про гностики. Когда, за неизмением лучших, раСС:\1атривается 

используемость этих методов для составления научных прогнозов, следует 

себе отдавать ясный отчёт в том, что есть нема,lое количество отклонений, 

которые различают друг от друга эти прогностики двоякого рода по своим 

особенностям. 

Главнейшие методы, используемые в эконо;vшческой прогностике про

изводства, следующие: 

1 • .\lеханичесюrе, или предсказания, допускающие тождественное раз
витие; 

2. предсказывание ИЮlенений барометрического характера; 
З. предсказания, составленные на основе исследования обществен

ного мнения; 

4. ЭКОНО:\lетричесюrе методы. 
Общая характеристика .иехаНllчеСЮIХ .неmодов заключается в том, что 

развитие будущего представляется как бы lIlеханическое продолжение про

щедшего. 

ПримеНЯe:llая ею Лlетодика веСЫl1а разнообразна: начиная с простей

ших, происходящих от прошлого Лlетодов механической экстраполяции рядов 

последовательности до использования математических методов. 

Основные типы - следующие: 
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а) метод, регистрирующий важные события; 

б) мехаНIIческая экстраполяция последовательности времени; 

в) механическое расширение трендов (с опережением); 

г) предсказывание циклических изменений. 

Из перечисленных типов ошибтш всякого рода механичеCI<ИХ экстра

поляций, использованных для составления прогнозов, известны, идёт ли 

речь о последовательности времени, происходящеЛ1 от прошлого, или о про

СТо:\l опережении более продолжительное время появляющегося прошлого 

тренда. Особенно об:\lаНЧ!lВЫil1 могут быть из-за кажущейся своей точности 

механические экстраполяции последовательности вре:llени. 

Для научных прогнозов эти 1\lетоды обыкновенно ничтожны. Из после

довательности ВРе1\lени, показывающей в течение столетия сравнительно 

CKp0.\lНыe результаты, например, точно так нельзя было заключать о БУРНО:ll 

развитии революции наУКII !! техники послед.них 150 лет, как и наоборот, 
диналшка, качество и КО.lичество достигнутых результатов переполняющих 

последние 150 лет, не люгло быть экстраполировано illеханически с целью 

характеристики развития науки грядущих 150 лет. Но, имеются и в этой 
области явления, показывающие такое раВНО.\lерное, постоянное развитие, 
предсказание которых в отдельных случаях может быть сделано с надеждой 

на успех. Об этом в первую очередь может идти речь при рассмотреюш та

кого развития, которое не показывает резких поворотных пунктов и, когда в 

будущем нельзя ожидать скачкообразных ИЗ.\lенениЙ или перехода коли

чества в качество. 

Из числа типов, считающихся сегодня уже «наивньшю>, может иметь 

значение, хотя и рез!{о ограниченное, метод, регистрирующий события, 

точнее за!{лючения, выводимые из него. Этот метод представляет собой один 

из примитивных способов предсказания экономической жизни, который 

делает свои заключения на будущее на основе различных важных и кажу

щихся заключениями перечней экономических фактов, но те заключения 

показываются довольно неопределёнными. Для развития науки, разделён

ного в целом большими интервалами пространства и времени, но представ

ЛЯЮЩИl\Ш собой связной, комплексный процесс, для толкования отдельных 

фактов, связей, или же некоторых тенденций, от случая к случаю не явля

ется бесполезным накопление всех существенных событий, метко харак

теризующих исследуемый предмет, а ПОТОl\l их налаживание (системизация) 

по данным аспектам с uелью выполнения разных анализов. 

Для целей научных прогнозов являются менее пригоднылш остальных 

два типа группы: расширение трендов и исследование циклических ИЗЛlе

нениЙ. 

Метод предсказания ИЗАtенений баро,неmрического хараюneра, в проти

воположность методу, изложенному выше, рассматривает образование буду

щего не как простое расширение прошедшего, а считает так, что из событий 
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и фактов (главньш образом последовательностей вреЛlени) могут быть извле

чены подходящие для будущего заключения. (ОбщеизвеСТНЫ,\1 типом пред

сказания ЭКОНОЛ1ических ИЗЛ1енений являются состаВ.lенные так называеЛ1Ые 

баРОЛlетры Гарварда). 

Этот способ предсказания тоже более подходит для изготовления пред

сказаний эконолшческого характера. Его наиболее известньши ТИПa:l1И явля

ются т3I, называеЛlые: 

а) метод, управляющий последовательностюш вре.\1ени, и 

б) ыетод индексов напряжения. 

Для составления так называел!ых управляющих последовательностей 

вре:l1ени выбираются различные показатели, характеризующие основное 

развитие хозяйственной жизни и анаЛIIЗИРУЮТСЯ их составленные после

довательности вре:\lени. Исследуется согласное или отстающее от этих по

казателей развитие, или же развитие ПРОТJ!ВОПОЛОЖНОГО напраВ,lения. 

Так называе.\ше показатели (индексы) напряжения стреыятся указать 

на такие зависшюсти, из которых .\южно сделать заключения на счёт буду

щего развития. Такая заВИСI!.\10СТЬ существует Лlежду повышающейся или 

понижающейся тенденциюш бракосочетаний и будущи.\1И заПРОСa:l1И на 

ЖИЛllща, или же :lIежду отдельны.\Ш цен3.\ш сырья 11 ДИН3.\lI!КОЙ скорости 

об.\lена отдельных продуктов и т. д. 

С mОЧJШ зрения научных прогнозов Эl7111 ,\1етоды исследования, ПРИ:l1е

lIяемые таюке для составления типично экономических предсказаний, оче

видно не слишко.\! ценны, хотя несколько дают основания заду.\!аться. Для 

развиТ!lЯ науки тоже :\югут быть найдены, если не всегда управляющие 

последовательности вре.\!ени, но управляющие uндuкаmоры, которые могут 

быть удобны:ш! для сообрюкения, раскрытия и разработки отдельных тен

денций развития. Индикатор3.\ш такого направления развития науки люгут 

быть приняты, наПРЮlер, для обсуждения развития отдельных областей 

науки, к3I,,: 

число J! значение I!зобретений, 
.\lеждународныЙ отклик ПОЯВИЕШИХСЯ в печаш научных пуБЮl!\аций, 

число и СО,Jержание принятых международных патентов, 

уровень высшего технического образования, 

количество и значение научно-техничеС!..:ого умственного шшорта 

(полученные плановые ДОКУЛlентации, процессы производства, .......... ), 
- количество и значение научно-технического экспорта (вывезённые 

плановые ДОКУ,\lентации, процессы производства, .......... ), 
- экономичность технического-научного экспорта. 

Эти индикаторы хотя они довольно общие - в отдельных случаях 

:\югут дать ИНфОР"lации для научно технического предсказаНIIЯ. 

lvl0ЖНО представить и зависи.\ЮСТIi другого рода, напо;\\Инающие вы

шеуказанные индексы напряжения, наПРlшер, в первую очередь при пред-
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сказании цели ИССс1едований по развитию l\lежду количеСТВО;\l исследователей, 

их способностЯ.\ш, оснащенностью I1сследоватеЛЬСЮI:\1И средства,\lИ, надеждой 

на успех, 1\ачеством и о}кидае~lЬШ CP01\O:ll появления результата. 
И сследование общественного .IlНСНllЛ ка!{ .нетод предсказаНllЛ -

ста.10 за послеiJ,ние деСЯТIIлетия ОДlШЛl из СЮIЫХ распространённых методов 

преiJ,С1\азания с целью предсказывания будущего образования обществен

ного, ЭКОllO.\шчеСЕОГО, политического 11 ~lHOГI!X других ВlIДOB развития. 

Е го значение в облаСПlll составления научных 11 рогнозов веСЬ.IШ велш{о, 
1I в С1учае соответствующего ПРШlенеНI!Я ~lOЕкет быть ОiJ,НЮl из :liетодов, 

способных ;J,aTb важнейшие данные: конечно речь идёт об исследовании 

научного I1СС.1едоваНI1Я общественного .\шения, ПРОВОДИ:110~t .\tежду надёж

I!Ы.\iИ пре;1,стаВIJтеля.\Ш HaYKII. О.1.наI\О ве;1,С!!I!С научного НСClедования об

ществеНl!ОГО .\ШСНIIЯ 1111 в О:ОIOН об.'lаСТlI IlaYKII Ile :1Ё:гIO.lЯ Зiщача, во первых 

I10ТО.\1У, что страС1Ъ IlсслсдоваТС:IН сопрово}кдаtТСЯ 11 IIРС;1,уБСil\:~Сllие.\l, во 

вторых ПОТО.\lУ, что В наУЧI!ОС .\ШС!!I!С I! СУiКiJ,с!шс ;lа!ОЩIIХ ШlТервыо могут 

l3:llсшаться ПРИЧ!lНЫ как .\10рального, так I1 ~lатерIIа;jЫIOГО сорсвнования, п 

третьих, ,\югут наi1ти вырюкение .\lатеРIlальные, оборонительные и прочие 

отношения :\lеждународного соревнивания 11, наКОliец, в четвёртых, ПОТО,\lУ, 
что -- как главная трудность ;J..1Я предказания высочайших достижениi1 

в верхах человеческого геНIIЯ, опре;J,еляющего Оiюцае:110е развитие буду

щего, получение точных данных вообще трудно. Этот последний факт опре

деляет воЗ:\южности реально предъявляе.\lЫХ требований ]1 пределов 1\ науч
ным прогноза.Ч, исслеДУЮJI!I!.\l ВОЗ.\ЮiЮIOСТИ 1[ результаты новых Jlзобре

тениЙ. 

основныl\Iи требования.\ш научного исследования общественного "ше

ния являются: 

предсказания ожидаел1ЫХ основных направлений научного разв]]

тия в определённой области; 

предсказание ожидаe:llЫХ последствий научного развития в отдель

ных исследуемых областях; 

широкое сопоставление полученных .\шеlшI1: 

тщательная классификация 11 оценка отдельных результатов сопо
ставления мнений или же эвентуально раз:шчных взглядов на основе раз

нообразных аспектов, например, авторитета учёного, результаты, логиче

ский или оправдываемый характер его аРГУ.\lентации, основательно вероят

ная оценка, или же Jlнфорr.шрованность, вытекающая I!З потенциальной 

энергии, заНИ.'v\ае,\юЙ должности (наПРЮlер, заведующий исследовательской 

работой, поручение для руководства государственной научной работой) и 

т. д. 

Только научное Jlсследование общественного .\шения, удовлетворяю

щее выше перечисленны.\1 требоваНИЮ1, и сопоставление научной «поделкой» 

;\южет представить ценные данные для научных прогнозов. 
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Из значения развития науки следует, что опасность ВОЗЛ1Ожных оши

бок обыкновенно .\lеньше, чеЛl не-обращение вюшания на расоютрение 

все:\ш ВОЮ1Ожны.\ш средствюш развитие науки - 01ОТРЯ на очевидную его 

неуверенность. Далее, ЛУЧШlI.\i решение;\i является для недостаточно широ

кого общественного .\iнения - в случае небольшой страны приглашение 

известных иностранных учёных, чем квалифицировать «веРНЫ.\Ill» отдельные 

предсказания на основе ограниченного исследования общественного ,\!нения. 

Значит, при IIспользовании Лlетода сопоставления научных поисков обществен

IIOrO "шеЮIЯ принятие высказываний, вытекающих из узкого кругозора, тесного 
группового интереса, переоцеш,а научной стоимости высказывающихся лиц, 

их подготовленности, далее призвания решить вопрос, коротко ВСЯl{ого рода на

учный l1jJOВUНlJl1ClЛllЗ.1I .\1Ожет ПРlIвести только к непопраВИ1У1ЬШ заблуждеНIIЮ1. 

Нш,онщ, J/ШНU,\IеmРllЧСClШС .ItСlIIиОы - !'лаВНЫЛl образо.\! в области 

:ЖОНО:\1llчеСI,OJ! ПРОГlJостики ШИРОI,О распространены и добаВИ,\1 сразу, 

что в этой области в завиCIШОСТИ от их пред,\1ета - привели к совсе.\1 

ВЫДaIОЩ!I.\1СЯ, 110 И 1\ IIССКОЛЫ,IiЛ1 солшитеЛЫIЬШ реЗУJlьтатам. Задачей науч

ных пропюзuв является тоже предсказание IIЮlенений, ожидае.\tых в раз

;шчных областях наУЮI. !vlаmе.наmuчеClше .неmоды, применяеыые для науч

ных прогнозов тогда целесообразны, если составлением подходящих зависи

.\юстеЙ .\1Ожно хорошо выразить определенные изменения, происходящие 

в отдельных областях науки. Значит, задача такова: из известных прошлых 

фактов развития науки, известной настоящей деятельности, известных её 

заКОНОl\1ерностей II заключений, выведённых из них для будущего, опреде
сlеНИе.\l ВОз'\1Ожных функциональных зависююстей, на основе предсказания 

заВИСИ1l1ЫХ псременных, раССJliатривая образование независи,vюй IICpe1l1eH
ной, определить вероятные главные направления будущего развития. 

l{ажется, появляющиеся совре:l!енные книги, работы, заНИЛlaIощиеся 

прогностикой, очевидно преследуют две тенденции. Приближение одной 

тендеНЦllll построено на очень широких (главньш образом ;\ШТе1УштичеСЮIХ 

и началах :'I1ате,чатической статистики) началах и ,\lеньше внимания обра

щает на способы и ВО3:\lOжности разработки ПРИl\lенения в практике. Отно

шение другой тенденции подчеркивает требования, ВОЗ.\lOжности, но И гра

ницы практики. ВЛlесто теоретического углубления она llщет прuё.\lов, при

меняемых в праЮl1llке. По сути дела речь идёт о приБЛIlжении общей цели 

путём двух разных направлений, где оба способа воззрения имеют и своё 

значение и свою стоюlOСТЬ. В связи С УПОЛIЯНУТЫМII ДВУJliЯ тенденциями в 

ходе дальнейшего развития предъявляется требование, чтобы ни один 1Ilетод 

приближения не «оперилсЯ», не стал саl\юцельной пробой, не стрел1ИЛСЯ 

представляться «более важным» или «более научным>), чем другой, а - ввиду 

того, что в свою очередь и своё вре,vlЯ каждый из них имеет право сущест

вования, они должны вместе служить единственной ВОЗ.\lOжноЙ цели: един

ству теории с практикой. 
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;J,:IH состаВ:lеllllЯ lIаУЧIIЫХ ПРОГIIОЗОВ ~\атеЩlТl!чеСКl!е .\\етоды в КОllеч-

110.\\ lПОГt стоят (ТО.1ЬКО. (КО.1ЬКО В данно.\\ с.lучае абстракuия ~\Ожет ПО.\\()
гать .lучше~\у ПРl!б:lИжеШ!lО деi1ствите.1ЫIOСТll. 

Резу.1ьтаты IIСС;lеДОВ;ШI!Я ПО раЗВIIТИЮ часто .\\Огут быть хорошо вы

ражены наllРlшер. в ФУНКЦIIИ затрат У.\\Ственных 11 .\lатериас1ЫIЫХ ресурсов. 
ТОТ же ~leTo;l lle обна.lёЖlIвает YCГ1eXO~1 в случае I!зобретательских НСС1ЦО
паНIIIl в об:lаСТll OCHOBlIblX lIaYK. [,огда ~\еiКДУ у.\lствеНIIЫ.\Ш I! .\\атериа:IЫIЫ.\\II 
затрата.\1И !! значеIlI!С.\\ I! СРОКО.\1 воЗ:\\Ожного Оiкидае.\\ОГО реЗУ:lIлата не .\10-
iH:eT бытl, состаВ.1ена ПРЯ.\\ая фуllIщиона.1ыlяя зависl!.\\ОСТЬ. хотя вообще 

реЗу.lьтат в(якого JI(СIеДОВ<lIlИЯ заВI!СI!Т от качества I! ко:шчества затрат. 
Этот факт О.lIIако в С.1учае изобретате.1ьскоIl ИССlедовате.1ЬСI(оi! работы в 

област!! OCIIOBIIblX lIa)'!, lIe ~\Ожет быть юза!!ТlнjJIЩI!РОВ'Ш. ПОТЮ\У что эта 

I!ССIе.10вате:1ЬСI(ая работа заВI!СIП 11 от це:lОГО РЯ;l,а J.руп!х фаюоров. Про

.\\СiКУТОЧIIОС ~\eCTO заlIШIaЮТ це.1евые I!сс.lедоваllI!Я в об.1ЭСТll IJСНОВНЫХ 

lIaYK Прll ус.10ВIШ, что ИХ преД.\lет Ifе с.10жеll, е(,l!1 IIX П:J,ШIlРОВilННЫЙ (РОк 
сраВ!!Iпе:JЫIO J{oРОТЮIIl (наПРIшер. :2 года) !1, еС:1II I1X Ц<:ЛI, ЯВlIO .Ч()iКет быть 

:lО(ТИГIIута затрата~1!! соотвеТСТВУЮЩllХ ресурсов. Такие работы с точк!! 

зрения ВОЗ.\\ОiКl!О(ТiJ кваНТНфНК,ЩIlI! .\lОгут ПОJ<азывать ус.lОВНЯ. подобные 

I1ССlе;10ваШIЮ\ по разI3!ПИЮ. 

Ест реаЛ,l!Ое предсказаШlе прогноза ИСС;Jе.10f3(ШI!5I соста!пено, то 

ВОЗ.\\()ЖlIOСТl, ПОСJедующеi! кваНПН!JИкаЦlШ ИНФОр.\\аЦIIOННОГО .I\атерна.1а 

прогнозов програ.\Ш возрастает (наПРII:\lер, путё.\\ ПРlшенеНI!Я .\\стодов пла

нирования сетей). Обыкновенно выгодные ВОЗ~IОЖI!ОСТI! квантификаЦlIII 

предоставляются пр!! состаВ,lенни оргаНI!зационных прог!!озов, наПРЮlер, 

каково ДО.1ЖНО быть образование распределеНIIЯ I!спользуелiЫХ из наЦlIO

IIа,lЬНОГО .10хода затрат Д.1Я научного развития .\\eiКДY отде.;IЫIЬШИ обла

стюш HaYKII II отрас.1ЮlIl ПРО.\\ЫшлеНIIОСТII, или каковы должны быть J<ОЛИ
чество ЛИЧНОГО состава, структуры научных кадров, необходИ.\\Ых для осу

ществления целевых установок и т. д. 

Вообще для составления прогнозов СЮIЫ.\\ ПОДХОДЯЩИ-'l является тот 

~\CTOД, с ПО:\lОщью которого ВОЮlОiЮIOСТЬ просчёта предсказаНIfЯ 7IiИНИ.\13льна. 

Но, ввиду того, что при использовании различных .\\етодов .'Ilогут возникать 

различные источники ошибок, не является лишюш попробовать для состав

.lения предс!<азаний большого значения ПРlшенение нескольких ,\lетодов И, 

учитывая в отдельности и их ВОЗ;llОжные источнию! ошибок, полученные 

таЮНl образо.\\ результаты сверить .\lежду собой. В качестве одной такой 

ВОЮIОЖНОСТIJ в области весы\а распространенной эконо.\шческоЙ прогно

стики исследовались нюш заключения, выводимые в отношении методики 

научной прогностики. 

Опыт показал, что важными аспектаJ\lИ выбора соответствующего ме

тода являются следующие: 

- уже существующие, пока скрытые или невыясненные будущие факты, 

8* 
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более продолжительные деятеЛЬНОСТII, или деятельности, Iшеющие 

!\рат!\ую историю развития, 

явления, развивающиеся в будуще:\\ ана,lОГИЧНО, ка!\ в настояще~l, 

или от них !\оренно ОТclIlчные ЯВсlения, 

статистичеСКII cpaBНllТe,lbHo хорошо ПРllБЛИiкае.ilые события, II:III 

же собыТIIЯ, предвещанные только экспертноi1 оцеНЕОЙ, 

сравшпелы!o paBHo.\lepHbJe, а тш~/ке счакообразные ию,еIIСIIIIЯ, 

- действия, характеризуe:vlЫе аВТОНОЛIНЬШИ или же не аВТОНОilIllЫ.iШ, 

а может быть с:\lешанньши паРа.\lетра.\lИ, 

- испытания раскрытия противоречий будущего, напрrшер, по при

чинноi1 связи, пли по диалеКТИI~е процесса и т. д. 

В разработке научных прогнозов, носящей в наши дни ПIlонеРСКlli1 

характер, конечно, .iю/кет быть учтено изучение .неmодmm /Юl/ЬШС Ilfт.ненен

/-/ЫХ прсдСJ{азанuzl. 

Для ПjJогнозов .\lсmсорО:lогUll, наПрЮIСр, учитывая РО,l!, искусственных 

СПУТНИКОВ Земли после:цшх вре~lён, Шlеется в раСПОРЯil\СНИII ШlИ ,\\Oif\CT 
быть расчитано всё больше данных, принятых точньши. Эта работа, хотя на 

счёт своей цели и задач отличается от целей и задач заНII:Ilающихся научноI1 

прогностикой, в некоторых отношениях 11.\leeT сходства. Аналогично каЕ 

наПРlшер "'Iетеоролог следит за ИЗ:\lенеНИЯJIИ апюсферы путё~1 качественных 

и количественных наблюдений, регистрирует, картографирует, а ПОТО~I 

оценивает их, далее - где это воЗ:\южно, научно обосноваННЬШIl предполо

жениялш стрел1ИТСЯ дать предсказание ИЗiliенений будущего, чтобы упомя

нуть только «некоторые важные действию), этот метод illОжет дать принци

пиальный юшульс ~Iетодике «картографирования» и предсказаНIIЯ развития 

разных областей наук. 

е ;\1етодическоi1 ТОЧКИ зрения могут быть ОТ.\lечсны IIнтересные cTpe~l

ления и тенденции и в литературе, тесно ПРЮIЫкающеI1 к развитию областей 

наук и заНlIмающеi1ся разработкой теХl!ологичеСКIIХ прогнозов. 

Эти методы для нас представляют в большинстве случаев интерес -
пока больше из-за своей готовности вести эксперименты н склонности по

рождать идеи, нежели из-за ВОЗ:llОжностей их практического ПРИЛlенения 

Jlли же из-за результатов. 

Янч* приводит в CBoё~1 труде несколько таких "lетодов 11, дополнив 
некоторые весыш ЮШОНИРУЮЩЮ1, ~штелштичесюш аппараТО:\l, знаКG:\ШТ 

их. От этого Лlетоды tyt-та"'l становятся интереснее, но н их результаты 

вернее. 

Янч в своей книге знаКG:\1ИТ нас с цельш РЯДО,\I ыетодов технологиче

ского предсказания, отличных друг от друга концепциЯi\1И, как наПРЮlер, 

(<Техникой оболочек», «1VюрфологичеСКИЛl исследование~l», «регистрацией свя

зей»; далее «сценарие~l» Д,lЯ IIСПО.:н,зования исторических аналогий, с .\lето

да;ШI «дерева раннего знания», с так называе.\lЬЩИ >ЖрИВЫil1И учения« и т. д. 
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Другой .\\етОД (.\\етодика планирования :lшнистерства обороны Фран

ции) -- ;1Инеl1но Н3:1\еченное изображение зависююстей графами для на

.\\ечения РЯ;l,а стратегнческих целей. Зате\ расс;\\атриваются, обозначая до 

са.\ЮГО конца графа.ЧII задачи, необходюше для достижения целей, отдель

ные главные фушщш! IIСПОЛlштелей задач, потенциальные требования 

IIсполнения, нсобхо;ншые частные единицы, их составляющие, необходимую 

технологию II, наконец, lIсследовате.:НоСКIIе задаНI!Я взаюшо связанных не

пыясненных вопросоп. 

Труд Янча достоин ВIIIшаншr ПОТО:l\У, что с одной стороны сводит все 

соврел\енные :I\етоды технологического предсказания, с другой стороны он 

центрирует значеНIIе I1з.l0женных приё:vюв - очевиiJ,НО по свое;\\у ус"ютре

нию I!, наконец, приводит .\laте:l\атическиЙ аппарат для составления при

:"Ilенения ОТДС.1ЫIЫХ :"I\CTO.l0B. ПРIшедёННЫ:"l\И :"I\етода1\Ш пользуется опреде

:Iённо .1ЛЯ состаВ.lения теХi!О:JОГlIчеСЮ1Х прогнозов. 

Так как развитие теХНОЛОГИIl .\южет быть воспринято как слсдСI7lВUС, 

причиной которого ЯIыяется развитие науки, на первый взгляд от этих 

:"I1СТОДОВ .\Ю;'ЮIO бы ожидать бо.lее уверенные преiJ,сказания прогнозов раз

вития об:Jастеil науки. За неИ.\1еlше:l\ отечественного и частью зарубежного 

опыта трудно iJ,aTl> pca.1Ь1JЬ111 отзыв о цене 11 ПО.lезности этих .\\етодов. Нет 

СО.\\неШIЯ, что О/Ш (l1Ill.11)'.lllfJ)'1017l iJ,ля состав.lеНIIЯ прогнозов развития от

раслей наук. На счёт оценки ОТiJ,елы!ых ;\\eTOiJ,OB че.l0век КЛОНИТСЯ J{ отри

цатсльной оценке !!з-за того, что приписывается большое значение ;\\aTe~\a

ТIIчеСЮПl приёма.\1, сюнщ по себе неСО.\шенно элегантны.\\, но построенны:\\ 

на .\\еТЮIХ ФУНДЮlентах, т. е. данных. 

В УПО.\1ЯНУТОЛ\ TpYiJ,e Янча I{онечной 11 решающей пробой фигурирую
ЩИХ исчислений :"IlатрИЩI1\Ш, корреляциюш и регрессиюп! и ещё целого 

ряда исчислений особенно в случае теХНО.l0гичеСЮIХ., значит производ-

ственных прогнозов является их ценность и польза, сказывающаяся в 

практике. 

КонеЧНЫI! IПОГ выполненного !!спытаШIЯ .\южет быть сведён в сле

дующе.ч: 

1. ОпределителC:"l\ СТОН;\ЮСТ!I любого прогноза является: его содер

жание I1НфОР:llациЙ. Где нет необходи:\\Ых и достаточных инфор,\шций, та:\\ 

хороший прогноз не .\южет быть составлен. Как правило нет толку состав

:тять прогнозы, устанавливающие неопределённос вре.ltя. 

2. Ожидае;\\Ые И3:l1енение, развитие в определённой области сначала 

проверяются специализированньши часmНЫ'\!11 прогнозаШl. 

З. Частный прогноз по необходи.\ЮСТИ 1\южет дать почти полную ин

форлшциlO, однако прогностическая работа основана на них. 

Исход: главные исследовательские прогнозы исследуемой области. 

Из IIсс.lедовате.1ЬСКИХ ПРОГНОЗ0В составляется прогноз раЗ61117ШЯ llC
иедуе.llOЙ основной нау/-ш. 
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Касате;тьно результатов ожидае~lОГО предсказанного развития науки 

- по ВОЗМОЖНОСТI! следует составпть прогнозы техничсского-технологи

ческого развития н пртшенения. 

Наконец ВОЗ:llОЖlJOСТЬ и значение установлсний предыдущих прог

нозов следует I!З.черить КОНТРОЛЬНЫ.\II1 прогнозюш эконо;vшчеСI\ОЙ оценки. 

На основе перечисленных чаСТIIЫХ прогнозов четырёх видов :llОЖНО 

для опрсделённой облаСТI! составить /{О.lll1лексныЙ nрогноз науки и про из

водсmва. 

4. Труднейшая, 110 в ТО жс вре.\IЯ ваilОlейшая задача прогноза: пред
сказание ожидае:lЮГО поворотного I1УНЮП{/ основных иЗ.l1енениЙ о:жuдае_\fого 

развитuя. 

5. Так как В03:l1Ожность преДСI,азания И3:l1енеIШЯ зависит от неоБХОДII
.чых информаций, I/el71 нmиУ'lшего обобщае.\lого .I1еmода. Лучши.\\ является 
:lleTOA, с ПО:llОЩЬЮ которого В AaHHO:l\ случае чожно составить наилучший 
прогноз. 

6. В какой мере отдаляется содержание прогноза от настоящегu jj об

ращается к изучению ожидаемого будущего развития, в предсказании мо

жет увеличиваться качественный хараюпер. Для составления прогноза мо

жет быть I1спользован, например, метод широкого сопоставления научного 

общественного lI1Нения, а из числа математических методов лучше тот, кото

рый позволяет более полную обработку информационного ,\штериала. Зна

чит, квантификация lIштериала в основном качественного характера обык

новенно нецелесообразна. 

7. Уверенность прогноза повышается, если несколько _иеmодов, годных 
для исследования цели намеченного прогноза, дают результаты, близкие 

один другому. 

8. Прогноз является исследоваНllCJН, основаННЫJI1 на рассмотрении и 

использовании объективных закономерностей, далее на экспертизах обосно

ванных также на эмпирическом опыте, которое Сl71реJШUПСЯ расжрыть воз

.ltо;жностll ожидаемых изменений пока неl1звестного будущего. 

9. Из предыдущего следует, что прогноз представляет собой не план, 
а одно из важных средств подготовки решения. 

Prof. Dr. J . .\NOS KL . .\R, Blldapest XI, Muegyetem rkp. 3, Венгрия. 




