
Глоссарий 

Адаптивные модели прогнозирования – позволяют строить 

самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) экономико-математические 

модели, которые способны оперативно реагировать на изменение условий 

путем учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге, и 

отражать различную информационную ценность уровней ряда. 

Анализ ретроспективный – метод изучения сложившихся в прошлом 

тенденций технического, социального, экономического развития объекта для 

формирования стратегии его развития. 

Анализ тренда предназначен для исследования изменений среднего 

значения временного ряда с построением математической модели тренда и с 

прогнозированием на этой основе будущих значений ряда. Анализ тренда 

выполняют путем построения моделей простой линейной или нелинейной 

регрессии. Исходные данные представляют собой две переменные, одна из 

которых - значения временного параметра, а другая - значения временного ряда. 

Аналитический метод связан с выражением индивидуальной точки 

зрения эксперта в статье или аналитических записках по поводу тенденций 

развития изучаемых явлений и процессов. 

Безусловный прогноз – прогноз, в котором будущее состояние объекта 

прогнозируется без учета возможных будущих состояний прогнозного фона. 

Верификация результатов прогнозирования - проверка точности и 

достоверности прогноза. 

Вероятность – степень возможности свершения данного события 

(изменяется от 0 до 1). 

Временной ряд – ряд наблюдений за значениями некоторого показателя 

(признака), упорядоченный в хронологической последовательности, т.е. в 

порядке возрастания временного параметра t. Отдельные наблюдения 

временного ряда называются уровнями этого ряда. 

Гипотеза характеризует научное предвидение на уровне общей теории. 

Исходную базу построения гипотезы составляют теория и открытые на ее 

основе закономерности и причинно-следственные связи функционирования и 

развития исследуемых объектов. 

Дальнесрочный (сверхдолгосрочный) прогноз за пределами 20 лет – 

на перспективу, когда ожидаются столь значительные качественные 



изменения, что по существу можно говорить лишь о самых общих 

перспективах развития объекта. 

«Дерево целей» – структурированная, построенная по иерархическому 

принципу (ранжированная по уровням) совокупность целей системы, 

программы, плана. 

Диагноз представляет собой этап прогнозирования, на котором 

исследуется систематизированное описание объекта прогнозирования с 

целью выявления тенденции его развития и выбора методов и моделей 

прогнозирования.  

Динамический ряд – временная последовательность ретроспективных 

значений переменной объекта прогнозирования. 

Дисперсионный анализ предназначен для обработки и 

соответствующего прогнозирования экспериментальных данных, зависящих 

только от качественных факторов. Сущность его состоит в том, чтобы 

разложить дисперсию результата на независимые составляющие 

эксперимента, каждое из которых характеризует влияние того или иного 

фактора на результат. Сравнения этих составляющих дисперсий есть оценка 

существенности этих факторов. 

Долгосрочный прогноз – составляется на период свыше 5 и до 15-20 

лет, это прогноз не только количественных, но преимущественно и 

качественных изменений.  

Естествоведческий прогноз это прогноз, в котором взаимосвязь между 

предсказанием и предуказанием незначительна, из-за невозможности 

управления объектом, так что здесь в принципе возможно только поисковое 

прогнозирование с ориентацией на возможно более точное безусловное 

предсказание будущего состояния явления.  

Задание на прогноз – документ, определяющий цели и задачи прогноза 

и регламентирующий порядок его разработки. 

Значащая переменная объекта прогнозирования – переменная 

объекта прогнозирования, принимаемая для описания объекта в соответствии 

с задачей прогноза. 

Интервальный прогноз – прогноз, выражающий количественное 

значение исследуемой характеристики в виде диапозона возможных 

значений. 



Интуитивные (экспертные оценки) методы прогнозирования – 

методы прогонозирования, использующие в качестве информации 

обработанные суждения экспертов, полученные при проведении 

специальных опросов.  

Комплексный прогноз – прогноз, сочетающий в себе элементы 

поискового и нормативного прогнозов. 

Краткосрочный прогноз – до одного года, это прогноз на перспективу 

только количественных изменений. 

Корреляционный анализ, его суть – определение случайных связей 

(как правило линейной) между двумя и более признаками, входящими в 

эксперимент. Он позволяет отобрать факторы имеющие существенный 

характер и построить соответствующее уравнение регрессии. Далее, оценить 

точность выбранной модели с помощью коэффициента корреляции, к 

детерминации к общей ошибке аппроксимации. На основе 1-го можно 

производить прогнозирование. 

Критерий Стьюдента – математический критерий, характеризующий 

существенность факторов, входящих в модель. 

Матричные подходы, используемые для проверки согласования с 

различными горизонтально действующими факторами, относятся к методам 

нормативного технологического прогнозирования. С точки зрения методики 

к матричным методам относятся методы и модели теории игр. Они 

применяются в прогнозировании при анализе ситуаций, возникающих 

вследствие определенных отношений между исследуемой системой и 

другими противоположными системами.  

Метод "Дельфи" представляет ряд последовательно осуществляемых 

процедур, направленных на подготовку и обоснование прогноза. В 

упрощенном виде метод можно рассматривать как последовательность 

итеративных циклов анализа, при которой делается попытка избежать 

вмешательства психологических факторов посредством анонимности опроса 

и вместе с тем групповым характером ответа. 

Метод имитационного моделирования – в его основе лежит идея 

максимального использования всей имеющейся информации о системе. 

Целью является анализ и прогноз поведения сложной системы с множеством 

функций, не все из которых количественно выражены. Имитационное 



моделирование нашло широкое применение в прогнозировании процессов, 

анализ которых невозможен на основе прямого эксперимента. 

Метод "интервью" представляет индивидуальную экспертную оценку, 

формулируемую экспромтом без предварительного анализа вопросов и 

исключающую неоднозначное толкование. В данном случае осуществляется 

непосредственный контакт исследователя-прогнозиста с экспертом в режиме 

работы "вопрос-ответ" по заранее разработанной программе, направленной 

на выявление перспектив изучаемого процесса. 

Метод исторических аналогий – в его основе лежит возможность 

систематизированного использования подобия в развитии различных 

объектов.  

Метод комиссий представляет объединение работы экспертов по 

выработке документов о перспективах развития объекта прогнозирования. В 

качестве информационной базы выступают социологические опросы. 

Метод коллективной генерации идей – метод "мозговой атаки" или 

"мозгового штурма" позволяет получить большое количество конструктивных 

идей. Используют специально подготовленный персонал и группы экспертов. 

В качестве экспертов желательны лица, которые обладают достаточно высокой 

эрудицией в сочетании с развитым творческим мышлением. 

Методы опережающей информации относятся к технологическому 

прогнозированию и связаны с мониторингом новейших исследований, 

результатов и прорывов в различных областях знаний и оценкой 

накопленных достижений. Методы основаны на свойстве научно-

технической информации, опережать реализацию достижений в 

производстве.  

Методы параметрические – методы прогнозирования элементов 

полезного эффекта, затрат и других, основанные на установлении 

зависимости между параметрами объекта и организационно-технического 

уровня производства, с одной стороны, и полезным эффектом или 

элементами затрат – с другой. 

Метод построения сценариев при котором устанавливается логическая 

последовательность гипотетических событий, связанных друг с другом 

причинно-следственными связями; это модель процесса, а не только 

конечного результата. Последовательность событий или состояний 

рассматривается во временной системе координат. 



Метод прогнозирования – способ исследования объекта 

прогнозирования, направленный на разработку прогнозов. 

Методика прогнозирования – совокупность оригинальных правил 

использования приемов прогнозирования при разработке конкретного 

прогноза. 

Метод психоинтеллектуальной генерации идей должен опираться на 

побудительные творческие мотивы, однако он, как и все индивидуальные 

оценки, является субъективным. Окончательный вариант решения 

определяется посредством анализа экспертных данных непосредственно 

исследователем. 

Метод скользящих средних является наиболее простым и известным, с 

его помощью осуществляется механическое выравнивание временного ряда. 

Суть метода заключается в замене фактических уровней ряда расчетными 

средними, в которых погашаются колебания. 

Метод управляемой генерации идей представляет метод обмена 

мнениями, в результате чего предполагается достичь согласия между 

экспертами. Руководитель группы, управляющий генерацией идей и 

стимулирующий ее, знает истинный характер проблемы и организует 

обсуждение так, чтобы найти правильное решение. 

Методы экономико-математические – методы анализа и оптимизации, 

которые применяются для выбора наилучших, оптимальных вариантов, 

определяющих хозяйственные решения в сложившихся или планируемых 

экономических условиях. 

Методы экспертные – методы прогнозирования, заключающиеся в 

выработке коллективного мнения группы специалистов в данной области. 

Метод экспоненциального сглаживания может использоваться для 

целей краткосрочного прогнозирования. Средний уровень ряда на момент t 

равен линейной комбинации фактического уровня для этого же момента yt и 

среднего уровня прошлых и текущего наблюдений. 

Методы экстраполяции – 1) методы, основанные на прогнозировании 

изделия, необходимого для реализации того или иного аспекта программы; 2) 

методы, основанные на прогнозировании поведения или развития объекта в 

будущем по тенденциям (трендам) его поведения в прошлом. 



Многомерный прогноз – прогноз, описвывающий перспективы 

развития объекта прогнозирования несколькими характеристиками. 

Модельные исследования ситуации связаны с формализацией 

описания ситуации, выбором надлежащего критерия адекватности моделей и 

моделируемых ситуаций.  

Модель авторегрессии это модель стационарного процесса, 

выражающая значение показателя yt в виде линейной комбинации конечного 

числа предшествующих значений этого показателя и аддитивной случайной 

составляющей. 

Модуль – упрощенное представление объекта, используемое для 

прогнозирования возможных состояний объекта в будущем. 

Морфологический анализ предполагает систематическое исследование 

всех комбинаций при проведении качественных изменений основных 

параметров концепции. Посредством этого выявляются возможности новых 

комбинаций. 

Надежность прогноза — мера качества прогноза, характеризующая 

вероятность того, что прогноз оправдывается. Надежность прогноза связана 

обратной зависимостью при всех прочих равных условиях с шириной 

доверительного интервала прогноза. 

Неопределенность – отсутствие, неполнота, недостаточность 

информации об объекте, процессе, явлении или неуверенность в 

достоверности информации. 

Нормативный прогноз – пргноз, определяющий пути и способы 

достижения тех или иных альтернатив, рассматривая сами альтернативыкак 

заданные.  

Объект прогнозирования – процесс, явление и событие, на которое 

направлена позновательная и практическая деятельность субъекта 

прогнозирования. 

Обществоведческий прогноз это прогноз, в котором взаимосвязь 

между предсказанием и предуказанием настолько значительна, что способна 

давать эффект самоосуществления или напротив, саморазрушения прогнозов 

действиями людей на основе целей, планов, программ и решений.  

Одномерный прогноз – прогноз, описывающий перспективы развития 

объекта одной характеристикой. 



Оперативный прогноз составляется на срок до одного месяца, он 

рассчитан на перспективу, на протяжении которой не ожидается 

существенных изменений в развитии объекта исследования – ни 

количественных, ни качественных. 

Относительная верификация – оценка качества прогнозов до 

наступления прогонозируемого события. 

Ошибка прогноза – величина, характеризующая расхождение между 

фактическим и прогнозным значением показателя. Эта характеристика имеет 

ту же размерность, что и прогнозируемый показатель и зависит от масштаба 

изменения уровней временного ряда. На практике широко используется 

относительная ошибка прогноза, выраженная в процентах относительно 

фактического значения показателя. Также используются средние ошибки по 

модулю (абсолютные и относительные).  

Параметр адаптации модели адаптивной – характеризует быстроту ее 

реакции на эволюцию в динамике исследуемого временного ряда. Процесс 

обучения адаптивной модели состоит в выборе наилучшего параметра 

адаптации на основе проб на ретроспективном статистическом материале. 

Период основания прогноза (ретроспективный период) – промежуток 

времени в прошлом, на базе которого исследуется история развития объекта. 

Период упреждения прогноза (перспективный период) – отрезок 

времени от момента, для которого имеются последние статистические 

данные об изучаемом объекте, до момента, к которому относится прогноз. 

Иногда его называют прогнозируемым периодом. 

План – постановка точно определенной цели и предвидение 

конкретных, детальных событий в развитии исследуемого объекта. В нем 

фиксируются пути и средства развития в соответствии с поставленными 

задачами, обосновываются принятые управленческие решения. В плане 

предвидение получает наибольшую конкретность и определенность.  

Планирование – процесс формирования целей, определения 

приоритетов, средств и методов их достижения. 

Прогнозный сценарий – метод предпрогнозных исследований, с 

помощью которого устанавливается логическая последовательность событий 

с целью показать, как исходя из существующей ситуации может развиваться 

будущее состояние объекта исследования. 



Поисковый прогноз – определение возможных состояний явления в 

будущем. В данном случае прогноз отвечает на вопрос: что вероятнее всего 

произойдет при условии сохранения существующих тенденций?  

Потребитель прогноза – государство, организация, предприятие, 

отдельное лицо или группа лиц, использующие результаты прогноза в своей 

деятельности. В отдельных случаях потребителем прогноза может являться 

заказчик. 

Предвидение – опережающее отображение действительности, 

основанное на знании законов природы, общества и мышления.  

Предсказание – достоверное, основанное на логической 

последовательности суждений заключение о состояниях какого-либо объекта 

или процесса в будущем. 

Прием прогнозирования – одна или несколько логических или 

математических операций, направленных на получение конкретного объекта 

в определенные сроки. 

Принцип адекватности прогноза объективным закономерностям 

характеризует не только процесс выявления, но и оценку устойчивых 

тенденций и взаимосвязей в развитии экономики, создание теоретического 

аналога реальных экономических процессов с их полной и точной 

имитацией.  

Принцип альтернативности прогнозирования связан с возможностью 

развития объекта исследования и его отдельных элементов по разным 

траекториям, при разных взаимосвязях и структурных соотношениях.  

Принцип наблюдаемости обеспечивает исследователя по возможности 

достаточными и достоверными статистическими данными, поскольку выбор 

конкретного метода прогнозирования во многом зависит от наличия и 

качества информационной базы.  

Принцип обоснованности или достоверности, реализация этого 

принципа в практических исследованиях обеспечивается соответствующим 

качеством прогноза и оценкой достоверности и точности полученного 

результата.  

Принцип системности прогнозирования требует рассматривать объект 

прогнозирования как систему взаимосвязанных характеристик объекта и 

прогнозного фона в соответствии с целями и задачами исследования  



Прогноз – научно обоснованное описание возможных состояний 

объектов в будущем, а также альтернативных путей и сроков достижения 

этого состояния. Процесс разработки прогнозов называется 

прогнозированием. Прогноз можно подразделять в зависимости от целей и 

задач, объектов, времени упреждения. 

Прогнозирование – это научно-обоснованное предсказание наиболее 

вероятного состояния, тенденций и особенностей развития управляемого 

объекта в перспективном периоде на основе выявления и правильной оценки 

устойчивых связей и зависимостей между прошлым, настоящим и будущим.  

Прогноз интервальный – прогноз в виде интервала, определяющего 

совокупность значений прогнозируемой величины. Прогноз интервальный, 

как правило, определяется на основе расчета доверительных границ 

прогноза. Ширина доверительного интервала в значительной степени зависит 

от принятой доверительной вероятности. Чем выше эта вероятность 

(надежность прогноза), тем шире интервал, но меньше априорная точность 

прогноза. Прогноз интервальный определяется на основе точечного прогноза. 

Прогнозный горизонт – это максимальный период упреждения, при 

котором обеспечиваются заданная точность и надежность прогноза. 

Прогнозный диагноз – этап прогнозирования, на котором исследуется 

история объекта, прогнозного фона с целью выявления проблем, тенденций 

их развития и выбора метода прогнозирования. 

Прогнозный сценарий – процесс предпрогнозных исследований, с 

помощью которого устанавливается логическая последовательность событий 

с целью показать, как исходя из существующей ситуации может развиваться 

будущее сотстояние объекта исследования. 

Прогнозный фон – совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задач 

прогноза. 

Прогноз точечный – представление прогноза показателя в виде 

единственного значения. На основе точечного прогноза определяют прогноз 

интервальный. 

Прогностика (футурология) – научная дисциплина о закономерностях 

разработки прогнозов. 



Программа – решение относительно совокупности мероприятий, 

необходимых для реализации научно-технических, экологических, 

социально-экономических и других проблем или каких-то их аспектов. 

Проект – решение относительно конкретного мероприятия, сооружения. 

Проспекция представляет собой этап прогнозирования, на котором по 

данным диагноза разрабатываются прогнозы развития объекта, производится 

оценка достоверности, точности или обоснованности прогноза 

(верификация), а также реализация цели прогноза путем объединения 

конкретных прогнозов на основе принципов прогнозирования (синтез). 

Ретроспекция это этап прогнозирования, на котором исследуется 

история развития объекта прогнозирования для получения его 

систематизированного описания.  

Сетевое моделирование широко используется в нормативном 

технологическом прогнозировании. Наибольшую известность приобрел 

метод критического пути, основанный на использовании сетевых графиков, 

отражающих различные стадии каждой части проекта, и анализирующий их с 

целью выбора оптимального пути между начальной и конечной стадиями. В 

качестве критерия выступают издержки или сроки.  

Синоптический метод представляет сводный, обзорный подход к 

анализу объекта и написание отдельных сценариев для различных областей с 

последующим их объединением. 

Системный анализ ("Анализ системы в целом") считается наиболее 

конструктивным из прикладных направлений системных исследований. 

Разработка методики и выбор методов и приемов выполнения этапов 

системного анализа базируются на системных представлениях, на 

использовании закономерностей, классификаций и других результатов, 

полученных теорией систем. 

Среднесрочный прогноз охватывает перспективу между кратко- и 

долгосрочным с преобладанием количественных изменений над 

качественными, его составляют на несколько лет (до 5). 

Статистические методы прогнозирования – методы 

прогонозирования, основанные на выявленных в прошлом закономерностях 

развития объекта и предположениях об инерционном развитии объекта в 

будущем. 



Стационарный временной ряд – временной ряд называется строго 

стационарным или стационарным в узком смысле. Свойства строго 

стационарного временного ряда не зависят от начала отсчета времени. 

Исследователя, как правило, интересует не всё распределение, а средние 

значения и ковариации. Поэтому на практике чаще используется понятие 

слабой стационарности или стационарности в широком смысле. 

Субъект прогнозирования – государство, организация, предприятие, 

отдельное лицо или группа лиц, осуществляющее разработку прогноза. 

Тренд – изменение, определяющее общее направление развития, 

основную тенденцию временного ряда. Для определения тренда 

используются методы выравнивания ряда. Часто применяются методы 

скользящих средних или выравнивание по различным кривым роста. 

Тренд линейный – представляется уравнением прямой линии. Методом 

наименьших квадратов определяются параметры уравнения. Параметр a1 

определяет средний абсолютный прирост. 

Тренд экспоненциальный – широко используется в экономике. 

Параметр b соответствует среднегодовому темпу роста временного ряда (при 

анализе данных годовой динамики). Часто оценивание параметров b и а 

проводится методом наименьших квадратов после линеаризации. 

Факторный анализ, во всякой модели есть фактор признаки, часть из 

которых носят количественный характер, другая часть – качественный 

характер. Суть факторного анализа состоит в том, что внешние факторы, 

используемые в модели и сильно коррелированные между собой должны 

быть заменены внутренними факторами, которые определяют поведение 

внешних факторов, и в целом экономический процесс. 

Формализованные (факторграфические) – методы прогнозирования, 

использующие в качестве источника информации действительно 

совершившиеся факты, которые зафиксированы на каком-либо носителе 

информации и могут иметь количественную и качественную характеристику.  

Функционально-иерархическое моделирование представляет 

согласование отдаленной цели с действиями (функциями), которые 

необходимо предпринять для ее достижения в настоящем и будущем 

времени. Деревья целей с количественными показателями используются в 

качестве вспомогательного средства при принятии решений и носят в этом 

случае название деревьев решений. 



Характеристика объекта прогнозирования – качественное или 

количественное отражение какого-либо свойства объекта прогнозирования.  

Целевой (нормативный)  прогноз – гипотетическая картина 

последовательного развития во времени и пространстве событий, 

составляющих в совокупности эволюцию системы, это определение путей и 

сроков достижения возможных состояний явления, принимаемых в качестве 

цели. Такой прогноз отвечает на вопрос, какими путями достичь желаемого? 

Центрирование ряда удаляет ненулевое среднее значение, затрудняющее 

интерпретацию результатов, например при спектральном анализе. 

Эвристические методы используют в решении сложных проблем, в 

особенности в условиях неопределенности, которая возникает из-за 

недостатка информации или неустойчивости развития. 

Экономический барометр – система экономических показателей, 

применяемых для анализа и прогнозирования конъюнктуры рынка. 

Экспертными оценками называют эвристические оценки, 

основывающиеся на интуиции, воображении и опыте. Примерами 

традиционных эвристических процедур являются консилиумы, совещания, 

заседания, т.к. порядок их проведения регламентируется традициями. 

Постепенно в эту область проникают математические методы планирования и 

обработки результатов эвристической деятельности.  

Экзогенная переменная объекта прогнозирования – значащая 

переменная объекта прогнозирования, отражающая свойства прогнозного 

фона (внешней среды). 

Экстраполяция – продление на перспективу тенденций, 

наблюдавшихся в прошлом, она является одним из наиболее 

распространенных методов прогнозирования. 

Экспертное исследование проблемной ситуации характеризуется тем, 

что общая информация о ситуации ограничивается личностным знанием 

эксперта. 

Эконометрические модели являются инструментом прогнозирования, 

учитывающим требования системного подхода к объекту и его 

количественным характеристикам. Областью их приложения являются 

макроэкономические процессы на уровне национальной экономики, ее 

секторов и отраслей, экономики территорий. 



Эндогенная переменная объекта прогнозирования – значащая 

переменная объекта прогнозирования, отражающая его собственные 

свойства. 

Энтропия – величина, характеризующая степень неопределенности 

объекта.  

Этап прогнозирования – часть процесса разработки прогноза, 

характеризующаяся своими задачами, методами и результатами 

Вариант прогноза – один из прогнозов, составляющих группу возможных 

прогнозов объекта прогнозирования. 

Вариантность – разработка нескольких вариантов прогноза, исходя из 

особенностей рабочей гипотезы, постановки цели (в нормативном 

прогнозировании) и вариантов прогнозного фона. 

Верификация – проверка достоверности, точности и обоснованности 

прогнозов. 

Внутренняя норма рентабельности – такое значение ставки 

дисконтирования, при котором чистая текущая стоимость проекта равна 

нулю. 

Динамический ряд – временная последовательность ретроспективных и 

перспективных значений переменной объекта прогнозирования. 

Дисконтирование – приведение будущих стоимостных показателей к 

текущей стоимости. 

Достоверность прогноза – оценка вероятности осуществления прогноза для 

заданного доверительного интервала. 

Задача планирования – это цель, достижение которой желательно к 

определенному моменту времени в пределах периода стратегического 

планирования 

Источник ошибки прогноза – фактор, обусловливающий появление ошибки 

прогноза. 

Корректировка прогноза – уточнение прогноза на основании его 

верификации и /или дополнительных данных. 

Мерность объекта прогнозирования – число значащих переменных 

объекта прогнозирования в его описании. 



Метод прогнозирования – способ исследования объекта прогнозирования, 

направленный на разработку прогноза. 

Метод планирования – конкретный способ, технический прием, с помощью 

которого решается какая-либо проблема планирования, рассчитываются 

числовые значения показателей прогнозов, стратегических программ и 

планов 

Методика планирования и прогнозирования – совокупность методов, 

приемов разработки, обоснования и анализа прогнозов, стратегических 

программ и планов всех уровней и временных горизонтов, системы расчетов 

плановых показателей, их взаимной увязки 

Непрерывность – принцип прогнозирования, требующий корректировки 

прогнозов по мере необходимости при поступлении новых данных об 

объекте прогнозирования;  

Обоснованность прогноза – степень соответствия методов и исходной 

информации объекту, целям и задачам прогнозирования. 

Объект прогнозирования – процессы, явления и события, на которые 

направлена деятельность субъекта прогнозирования.  

Параметр объекта прогнозирования – количественная характеристика 

объекта прогнозирования, которая является постоянной или принимается за 

постоянную в течение периода основания и периода упреждения прогноза.  

Период основания прогноза – промежуток времени, на базе которого 

строится ретроспекция. 

Период упреждения – промежуток времени от настоящего в будущее, на 

который разрабатывается прогноз. 

План – это надлежаще оформленное управленческое решение, включающее 

точно определенную цель, предвидение конкретных событий, пути и 

средства достижения цели. 

Планирование – это процесс подготовки управленческого решения, 

основанный на обработке исходной информации и включающий в себя 

выбор и научную подготовку целей, определение средств и путей их 

достижения посредством сравнительной оценки альтернативных вариантов и 

принятия наиболее приемлемого из них. 



Поисковый (генетический) прогноз – прогноз, основанный на условном 

продолжении в будущее тенденций развития исследуемого объекта в 

прошлом и настоящем и отвлекается от условий (факторов), способных 

изменить эти тенденции. 

Показатель – количественно-качественная характеристика социально-

экономических явлений и процессов в обществе; мера планового задания, 

придающая ему количественную или качественную определенность 

Потребитель прогноза – организация, предприятие, учреждение или 

отдельное лицо, использующее результаты прогнозов, а также в ряде случаев 

формулирующее задание на прогноз. Иногда потребитель может выступать в 

качестве заказчика. 

Прием прогнозирования – одна или несколько математических или 

логических и других операций, направленных на получение конкретного 

результата в процессе разработки прогноза. 

Прогноз – это научно обоснованное суждение о возможных состояниях 

объекта в будущем и/или об альтернативных путях и сроках их достижения. 

Процесс разработки прогнозов называется прогнозированием, а научная 

дисциплина о закономерностях разработки прогнозов – прогностикой. 

Прогнозная модель – модель объекта прогнозирования, исследование 

которой позволяет получить информацию о возможных состояниях объекта в 

будущем и/ или путях и сроках их осуществления. Прогнозная модель в виде 

графика называется «граф-моделью объекта прогнозирования» или «граф-

моделью». 

Прогнозная проспекция – разработка прогноза по результатам прогнозного 

диагноза. 

Прогнозная ретроспекция – исследование истории развития объекта 

прогнозирования и прогнозного фона с целью получения их 

систематизированного описания. 

Прогнозный горизонт – максимально возможный период упреждения 

прогноза. 

Прогнозный диагноз – исследование систематизированного описания 

объекта прогнозирования и прогнозного фона с целью выявления тенденции 

их развития и выбора (разработки) моделей и методов прогнозирования. 



Прогнозный фон – совокупность внешних по отношению к объекту 

прогнозирования условий (факторов), существенных для решения задачи 

прогноза. 

Программа – научное предвидение состояния какого-либо локального 

объекта управления в определенный срок (через 5, 10, 15 и более лет), 

основанное на четком определении цели и системе мероприятий, 

обеспечивающих достижение этой цели, согласованных между собой по 

ресурсам, срокам исполнения и исполнителям 

Рентабельность – превышение экономического эффекта от использования 

прогноза над затратами на его разработку; 

Система прогнозирования – система методов прогнозирования и средств их 

реализации, функционирующая в соответствии с основными принципами 

прогнозирования. 

Системность – взаимная увязка всех прогнозируемых показателей, а также 

параметров прогнозов; 

Согласованность – принцип прогнозирования, требующий согласования 

нормативных и поисковых прогнозов различной природы и различного 

периода упреждения. 

Социально-экономическое прогнозирование – способ предвидения 

общественной системы с учетом закономерностей ее развития, перспектив 

эффективного вложения капитала.  

Стратегия – целостная совокупность взаимоувязанных оперативных, 

тактических и стратегических решений и средств их реализации, достаточная 

для описания ключевых направлений деятельности предприятия 

Структура объекта прогнозирования – способ внутренней организации и 

связей элементов объекта прогнозирования. 

Субъект прогнозирования – организация, предприятие, учреждение или 

отдельное лицо, разрабатывающее данный прогноз. 

Сценарий – это описание будущего, составленное с учетом правдоподобных 

предпосылок 

Точность прогноза – оценка доверительного интервала прогноза для 

заданной вероятности его осуществления. 



Цель – желательное состояние или результат функционирования 

соответствующего объекта планирования в определенный момент будущего 

Чистая текущая стоимость – дисконтированная величина накопленного 

потока денежной наличности в конце планового периода 

Этап прогнозирования – часть процесса разработки прогнозов, 

характеризующаяся своими задачами, методами и результатами. 

База прогноза - это статистическая информация за ряд лет, на которую мы 

опираемся при построении расчетов. 

Баланс - это система показателей, в которой одна часть, характеризующая 

ресурсы по источникам поступления равна другой части, характеризующей 

распределение ресурсов по всем направлениям расходов. 

Баланс трудовых ресурсов - это система показателей, отражающих наличие 

трудовых ресурсов и их распределение по сферам и видам деятельности. 

Гипотеза - это предположение о развитии того или иного явления, которое 

может произойти, а может и не произойти. 

Демографические прогнозы - это прогнозы, связанные с оценкой будущего 

состояния населения. 

Денежные доходы - это доходы, полученные населением от предприятий и 

организаций всех форм собственности в качестве оплаты труда. 

Качество жизни - это понятие характеризующие, с одной стороны, самого 

человека (продолжительность его жизни, уровень физического и 

психического здоровья, образования, культурного и интеллектуального 

потенциала), а с другой стороны, комфортность и удобство жизненных 

условий, состояние среды обитания людей. 

Косвенные доходы - это доходы, полученные в процессе использования 

услуг, представленных бесплатно или с частичной оплатой учреждениями 

сферы обслуживания. 

Межотраслевой баланс (МОБ) - это модель экономики страны, 

показывающая натуральные и стоимостные взаимосвязи в хозяйственном 

комплексе (между отраслями страны). 

Метод исторической аналогии - это метод прогнозирования, основанный на 

выявлении и использовании аналогии объекта прогнозирования с 

одинаковым по природе объектом, опережающим объект прогнозирования в 

своем развитии. 



Метод прогнозирования - это способ исследования объекта 

прогнозирования, направленный на разработку прогнозов. 

Методика прогнозирования - это совокупность специальных приемов и 

правил разработки конкретных прогнозов. 

Модель - это математическое описание объекта, а также формула, 

определяющая законы его функционирования. 

Натуральные доходы - это доходы, полученные в личном подсобном, 

фермерском хозяйствах и в форме оплаты от предприятий и организаций. 

Номинальные доходы - это совокупность денежных, натуральных и 

косвенных доходов, получаемых населением страны. 

Объект прогнозирования - это исследуемое явление, процесс, для которого 

разрабатывается прогноз. 

Патентный метод - это опережающий метод прогнозирования, 

позволяющий рассчитать момент внедрения в практику изобретений по 

динамике даты их патентования и даты внедрения. 

Период (срок) упреждения - это интервал времени, на который 

разрабатывается прогноз. 

Перспективное исчисление- это расчет структуры населения (например, 

половозрастной, территориальной, образовательной) 

План - это документ, в котором четко определенны цели и предвидение 

конкретных детальных событий исследуемого явления, объекта. 

Предвидение - это суждение о состоянии объекта в будущем, основанное на 

познании закономерностей развития объекта. 

Предсказание - это суждение о состоянии субъекта или объекта в будущем, 

основанное на логических умозаключениях. 

Прием прогнозирования - это математическая или логическая операция, 

направленная на получение конкретных результатов в процессе разработки 

прогнозов. 

Прогноз - это вероятное научно обоснованное суждение о состоянии объекта 

в будущем, об альтернативных путях и сроках его достижения. 

Прогностика - это наука о закономерностях разработки прогноза. 



Программа - это документ с четко сформулированными целями и задачами, 

согласованный по срокам исполнения, источникам финансирования и 

конкретным исполнителям. 

Прожиточный минимум - это уровень дохода, необходимый для 

приобретения человеком количества продуктов питания не ниже 

физиологических норм, а также удовлетворения на самом низком уровне его 

потребностей в одежде, обуви, оплате жилья, транспортных услугах, 

предметах санитарии и гигиены. 

Публикационный метод - это метод, который базируется на оценке 

взаимосвязи между датой опубликования информации о каком-либо 

достижении НТП и датой внедрения его на практике. 

Размер среднедушевых доходов населения страны - это отношение 

размера доходной части баланса денежных доходов и расходов населения к 

среднегодовой численности населения страны. 

Размер среднедушевых расходов населения страны - это отношение 

размера расходной части баланса денежных доходов и расходов населения к 

среднегодовой численности населения страны. 

Реально используемые (конечные) доходы - это та часть реальных доходов 

населения, которая используется непосредственно на приобретение 

материальных благ и услуг. 

Реальные доходы - это номинальные доходы за вычетом сумм, уплаченных 

населением в виде налогов и других обязательных платежей с учетом 

индекса цен. 

Сбалансированный экономический рост - подразумевает оптимальное 

соотношение между производственным потенциалом страны и степенью 

удовлетворения общественных потребностей. 

Сезонное явление - это явление, которое обнаруживает в своем развитии 

определенные закономерности, регулярно повторяющиеся из месяца в месяц, 

из квартала в квартал. 

Тренд - это тенденция, определяющая общее направление развития явления 

или объекта. 

Трудовые ресурсы - это часть населения, которая в силу совокупности 

физических способностей, специальных знаний и опыта может участвовать в 

создании материальных благ или трудиться в сфере услуг. 



Уровень жизни - это обеспеченность населения необходимыми для 

жизнедеятельности материальными и духовными благами, достигнутый 

уровень их потребления и степень удовлетворения потребностей людей в 

этих благах (обеспеченность жильем, телефонами, автомобилями). 

Условия жизни населения - это объективные обстоятельства 

жизнедеятельности населения (занятость, оплата труда, формы расселения, 

характер жилища, развитие системы социальных выплат, отраслей 

социальной сферы и т.д.). 

Экономический рост - это увеличение производственных ресурсов, 

расширение масштабов производства, увеличение национального дохода, 

выпуска продукции и ее потоков, идущих как на текущее 

непроизводственное потребление, так и на пополнение производственных и 

непроизводственных ресурсов. 

Экстраполяция - это метод научного исследования, который основан на 

распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей 

на будущее развитие объекта прогнозирования. 

 

 

 


