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Социальная неопределенность как феномен непосредственно выра-
жается в проблемах человека и общества, зачастую носящих лич-
ностноориентированный характер. Подобное заключение обосно-

вывается большинством гуманитарных исследований, в центре внимания 
которых находится человек с его внутренним миром, характеризующимся, с од-
ной стороны, отсутствием четко формализованных критериев и характеристик, 
а с другой — насыщенных нравственным чувством и этическими нормами.

Рассматривая нравственно-правовую сферу как специфическую систему 
регуляторов современного общества, необходимо подчеркнуть комплексное 
воздействие норм права и норм морали на упорядочение отношений в социуме, 
с одной стороны, а с другой — на формирование оснований для возникновения 
социальной неопределенности. Развитие правовой культуры, при всем влиянии 
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государственной власти и идеологии, осуществляется стихийно — эволюцион-
ным путем, и с трудом поддается централизованному регулированию и управ-
лению. Стохастичный характер возникновения и компенсаторность содержания 
большинства новых норм и поправок свидетельствует об отсутствии четко 
сформулированных целей законотворческого процесса, что позволяет сделать 
вывод о значительности того вклада, который вносит юридическо-правовая 
система в формирование состояния социальной неопределенности.

Духовно-нравственные установки и ценности, сформулированные и реали-
зующиеся в обществе, представляя собой своеобразный фон для развития 
институализированного права, как никакая другая характеристика социальной 
системы анализируется на соответствие конкретным проявлениям. Возрастаю-
щая социальная неопределенность и социальное неравенство, контрастирую-
щие с философско-правовыми принципами, закономерно влечет убежденность 
в отсутствии правовой государственности.

По мнению П. С. Самыгина, в кризисе таких основных институтов социа-
лизации, как семья и система образования, необходимо выделить роль средств 
массовой информации, пропагандирующих только декларируемые и нереали-
зуемые правовые и нравственные установки, усиливающих неопределенность 
в социальной среде на фоне разрыва желаемого и действительного (Самыгин, 
2008, с. 22). Таким образом, правовые и морально-нравственные нормы, фор-
мулируемые и реализуемые на уровне государственных, официальных ин-
ститутов создают дополнительные основания для возникновения социальной 
неопределенности в силу непредсказуемости законотворческой деятельности, 
с одной стороны, и расхождения декларируемых официально и принятых 
обществом духовных ценностей — с другой.

Проблема объективного соответствия социальной информации связана 
с пониманием еще одного основания возникновения социальной неопределен-
ности, а именно субъективности знания человека об окружающем мире.

Существует необходимость владения полной информацией при анализе 
како й-либо проблемы, при этом для большинства актуальных проблемных си-
туаций характерно огромное количество связей, взаимодействующих элемен-
тов, учесть которые адекватно и в полном объеме не представляется воз-
можным. Тенденции к постоянному усложнению социальных отношений 
выражаются в избыточности информационных потоков и отсутствии тождест-
венных информационных данных. Р. Т. Яровикова, говоря о крайней актуаль-
ности адекватной информации, уточняет, что данная характеристика важна как 
для анализа глобальных мировых проблем, так и для социальных процессов, 
в которых человек непосредственно находится и взаимодействует (Яровикова, 
2003, с. 35).

Важной качественной характеристикой информации в условиях анализа 
неопределенных ситуаций и поиска выхода из них, является именно ее гумани-
стическая направленность. Человек, обладая духовно-интеллектуальным по-
тенциалом, субъективно интерпретируя социальную и научно-техническую 
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информацию, с одной стороны, стремится к преодолению неопределенности, 
а с другой — выступает ее источником.

Неполнота или недостоверность информации препятствует эффективному 
управлению, противодействует реализации тех или иных решений и в конеч-
ном счете объясняет неопределенное состояние социальной системы и ее эле-
ментов. Подобные информационные ограничения, связанные с потенциальной 
возможностью прогнозирования вариантов развития социально-экономических 
процессов, отмечает и Д. Ю. Субботницкий, утверждая, что «дефицит инфор-
мации» — явление постоянное, в пределах которого приходится существовать 
человеку, пытаясь все-таки обосновать наиболее возможные варианты развития 
той или иной ситуации. При этом автор отрицает объективную «недетермини-
рованность» и акцентирует внимание на «недостаточной информированности 
субъекта» (Субботницкий, 2009, с. 123).

Схожую позицию по поводу возможной роли субъективного в искаже-
нии информации занимает Ю. К. Ахапкин. Помимо осознанного действия, 
информационное искажение и, как следствие, неопределенность связывается 
автором с потерей информации на этапе ее передачи, с неполнотой знания 
об объекте. Важной представляется позиция исследователя, когда он, наря-
ду с коли чественными характеристиками интерпретации информационного 
пространства, также вводит качественные: правильность рациональной про-
цедуры, учет событий конкретно-индивидуальной действительности и т. д. 
(Ахапкин, 2008, с. 7).

По поводу проблемы возникновения неопределенности значимой в настоя-
щее время представляется точка зрения И. А. Герасимовой. Автор отмечает, 
что прогресс научных знаний в современности неразрывно связан с коммер-
циализацией их результатов. Эта взаимная обусловленность, по ее мнению, 
может приводить к сознательному искажению информационного пространства. 
Скрытие слабых сторон или, напротив, акцентирование внимание на мини-
мальных достоинствах технологических решений и инновационных продуктов 
может повлиять на их коммерческую привлекательность. Логико-психологи-
ческие уловки искажения объективного представления о результатах научных 
исследований влекут за собой неопределенные последствия, которых можно 
избежать только «сменой парадигм в формировании общественного сознания: 
от наслаждения комфортом перейти к осознанию реальных рисков и понима-
нию ответственности за будущее планеты» (Герасимова, 2012, с. 137).

Таким образом, большинство исследователей приходит к выводу о том, 
что информация является одним из наиболее важных факторов, влияющих 
на возникновение такого явления, как социальная неопределенность. При этом, 
можно констатировать, что именно неполнота знания человека о социально-
экономических процессах в силу различных оснований, обстоятельств и при-
чин, делает социальную неопределенность реальностью современного мира. 
Чаще всего неполнота знаний обусловливается объективными границами 
и обстоятельствами, не позволяющими человеку прогнозировать последствия. 
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Но все более актуальным, часто встречающимся и даже востребованным 
для различных субъектов социально-экономических и политических отноше-
ний становится сознательное искажение, обработка, изменение, сокрытие 
инфор мации, в результате чего феномен социальной неопределенности прояв-
ляет свою сущность.

Не вызывает сомнения тот факт, что человек интерпретирует информацию 
в зависимости от своих социально-психологических установок и ценностей, 
т. е. факторов, оказывающих значительное влияние на потенциал стабильного 
развития общества, при этом изменения могут носить не только позитивный 
и контролируемый характер. Динамика коллективных представлений может 
привести к переоценке ценностей, усложнению межгрупповых отношений 
и настроений в обществе, возникновению новых проблемных ситуаций. 

Одним из таких проявлений системного кризиса в глобальных социальных 
процессах является возникновение социально-психологического феномена 
под названием «общество риска» (Лукьянов, 2006, с. 3). Основная характери-
стика этого явления заключается в том, что общественное сознание склоняется 
к иррациональности. Сомнения и неуверенность индивидуума, безусловно, 
дополняют картину психологических причин социальной неопределенности.

Психосоциальные причины социальной неопределенности вытекают 
из анализа конкретных кризисных или проблемных ситуаций, в которые вовле-
чено все общество или отдельные социальные группы.

Ряд исследований, посвященных процессу социализации молодежи, проб-
леме, с которой столкнулось российское общество в результате серьезных из-
менений в системе образования и воспитания в середине 90-х годов XX века, 
отмечали негативные проявления, девиации в процессе вхождения молодежи 
в так называемую взрослую жизнь. Не углубляясь в анализ и рассмотре-
ние первичности или вторичности морально-психологических характеристик 
моло дежной среды, исследователи приходили к выводу о том значительном 
влиянии, которое они оказали на общую картину социальной нестабильности 
общества в указанный период. В частности, Е. А. Дунаева к означенным нега-
тивным проявлениям относит деформацию морально-нравственных устоев, 
ощущение утраты реальности, утраты статуса и роли в различных социальных 
структурах (Дунаева, 2008). 

Интересной и недостаточно разработанной группой психологических 
причин социальной неопределенности выступает утрата привычного «облика 
мира» под воздействием внедрения инноваций в самых различных сферах: 
технической, политической, культурной и информационной.

О похожих психологических характеристиках, возникающих у современ-
ного человека и отражающихся в общественном сознании, пишет Н. Л. Смако-
тина. Используя термин «гарантированное бытие», существование которо-
го было обеспечено такими доминантами, как Бог, государство и традиции, 
иссле дователь поведения в условиях неопределенности приходит к выводу, 
что в настоящее время эти общепризнанные гарантии либо вовсе отсутствуют, 
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либо стереотипы мышления и их инерция на индивидуально-психологическом 
уровне способствуют ложному преодолению неопределенности, что не решае т 
проблемы по существу. Следствием является нестабильность социальной 
реаль ности — «негарантированное бытие» — как этап развития человеческой 
культуры и цивилизации (Смакотина, 1999). 

Подобную тенденцию к утрате универсальности ценностей и норм в совре-
менном обществе подтверждает и Т. И. Яковук, подчеркивая, что неопреде-
ленное состояние общества, выбор людьми рискованных стратегий поведения 
обуслов лены тем, что традиционные, понятные и принятые ментальные струк-
туры не всегда органично синтезируются с новыми, привносимыми модерни-
зацией и глобализацией (Яковук, 2006, с. 29).

Подводя итог обзору роли социально-психологических феноменов в форми-
ровании социальной неопределенности, следует подчеркнуть взаимообусловли-
вающий характер этих явлений, а также то, что без изучения и серьезного анализа 
изменений в коллективных представлениях об окружающей действительности 
представить изучаемый предмет невозможно. Таким образом, исхо дя из заявленной 
актуальности выявления и четкого определения факторов, влияющих на возник-
новение социальной неопределенности, следует сделать следующие выводы.

Прежде всего, необходимо отметить прямую детерминированность 
социаль ной неопределенности рядом внешних факторов социальной среды, 
а также факторов, возникающих внутри нее. В этом контексте социальная 
неоп ределенность рассматривается как их следствие и результат.

Обобщенные результаты анализа работ исследователей, прямо или кос-
венно посвященные неопределенным состояниям вообще или конкретной 
социаль ной среды, позволяют выделить несколько групп причин. Ранее 
мы анализировали ряд важнейших факторов (Васильев, 2021), поэтому кратко 
обозначим их еще раз. 

В первую очередь следует отметить природно-географические, климати-
ческие причины: экологические катастрофы, природные катаклизмы, чрезвы-
чайные ситуации, вызванные наводнениями, засухами, землетрясениями, 
смерчами и т. д., несомненно оказывают непосредственное влияние на челове-
ческое общество, чаще всего негативное, влекут за собой разрыв выстроенных 
причинно-следственных управленческих связей, нарушение привычного укла-
да жизни, не говоря уже о жертвах, эпидемиях, миграционных волнах и т. д. 
При этом на со современном этапе развития человечества социум и природа 
характеризуются взаимовлиянием, взаимозависимостью.

Неотъемлемый атрибут, элемент любой социальной структуры — органы 
управления, государственные и негосударственные акторы. Их деятельность, 
направленная на упорядочение социальных отношений, тем не менее оказы-
вает влияние на возникновение социальной неопределенности. Поставленные 
цели не всегда достигаются управленческими решениями, иногда они оказы-
вают прямо противоположное воздействие. Управленческая культура и субъек-
тивизм приводят к социальной нестабильности. 
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Экономика государств, в основе которой лежат рыночные отношения, 
является для большинства исследователей наиболее очевидным фактором, 
оказывающим влияние на протекание социальных процессов и зачастую вектор 
этих процессов сложно предугадать и спрогнозировать. Объективная непред-
сказуемость экономических процессов в сочетании с низкими возможностями 
их регулирования, управления ими сопряжена с кризисными ситуациями, 
выходящими за рамки экономических взаимоотношений и воплощающихся 
в значительных изменениях социальной структуры, ее отдельных элементов 
и общества в целом. Особую специфику экономическому фактору и его роли 
в возникновении социальной неопределенности, придают попытки админист-
ративного регулирования рыночных отношений. 

Объективное развитие социальной системы приводит к эволюции сущест-
вующих и возникновению новых структурных элементов, изменению, услож-
нению характера взаимоотношений между ними и переход на новый качествен-
ный уровень. Таким образом, динамика социальных процессов и социального 
взаимодействия обусловливает социальную неопределенность. 

Государственные органы и общественные институты, принимая на себя от-
ветственность в области регулирования социальных отношений, сосредоточивают 
все больше и больше внимания на формулировании правовых и морально-нравст-
венных норм. И если законотворческая деятельность объективно непредсказуема 
в силу своей рефлексивности к существующей действительности, то попытки 
навязать обществу духовные ценности, не коррелирующие с уровнем развития 
массовой культуры и присвоенных моральных норм, создает еще одну группу 
факто ров, лежащих в основании для возникновения социальной неопределенности. 

Связь между информацией и социальной неопределенностью наиболее 
очевидна. Выводимая из объективных возможностей познания и субъектив-
ных способностей человеческого разума неполнота знания о социально-эко-
номических процессах делает социальную неопределенность реальностью 
современного мира. Негативный характер этого явления может возрастать 
в результате сознательного искажения или ограничения доступа к информации 
как к важнейшему ресурсу.

Неклассическая парадигма научного познания позволила сформировать 
еще одну категорию факторов, влияющих на социальную систему. Изменения 
в коллективных представлениях об окружающей действительности, форми-
руют предпосылки социальной неопределенности, которая, в свою очередь, 
влияет на социально-психологические феномены.

В заключение, подводя итог рассмотрению причин, влияющих на возникнове-
ние социальной неопределенности, можно согласиться с точкой зрения Л. Г. Ивле-
ва, который подчеркивал, что отсутствие должного внимания к науч ной рефлексии 
по спектру проблем и процессов, связанных с неопределенным, нестабильным со-
стоянием социальной системы, которая осуществляется представителями гумани-
тарных наук, приводит к негативным и неконтролируемым процессам, последст-
вия которых возможно было бы избежать (Ивлев, 1999, с. 59).
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