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Аннотация. Предметом исследования в статье является институциональное доверие. Рас-

смотрены исторические особенности формирования доверия. Проанализированы работы философов, 

социологов, психологов, рассматривавших природу и роль доверия на различных исторических уровнях, 

а также актуальность этих исследований в современном мире. Феномен «Доверия» является меж-

дисциплинарным феноменом, включающем социологические, политические, экономические, психологи-

ческие и другие аспекты. В статье рассмотрены концепции доверия, включая философские, психоло-

гические, политические, экономические аспекты. Доверие в обществе значительно зависит от оценки 

населением социальных процессов, эффективности институтов и соответствие их нормативным 

положениям, экономической и политической стабильности. В условиях глобализации, техногенного 

развития и мировых конфликтов институциональное доверие является феноменом, в значительной 

мере оказывающем влияние на межличностные и на общественные отношения. 
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ulatory provisions, economic and political stability. In the context of globalization, technological development 

and global conflicts, institutional trust is a phenomenon that significantly affects interpersonal and social 

relations. 

Keywords: institutional trust, society, interpersonal relations, social processes, politics, economics. 

Funding: Independent work. 

 

Введение.    
В последние 3 года мир столкнулся с по-

трясениями, аналогов которым не было в истории 

человечества. В условиях современной неста-

бильности в обществе на разных уровнях, межго-

сударственных конфликтов и пандемии COVID-

19 изучение феномена доверия приобретает зна-

чительную актуальность.   

Личная безопасность индивидов и без-

опасность на уровне государств предполагает вы-

страивание отношений на основе доверия, исходя 

из уверенности, что противоположная сторона бу-

дет соблюдать нормы безопасности такие же, ко-

торые соблюдаются ими. Даже при наличии га-

рантий в виде договоров и других документов, 

роль доверия не уменьшается, т.к. у сторон 

должна быть уверенность в их обоюдном соблю-

дении.  
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В основе доверия лежат как индивидуаль-

ные психологические особенности, так и личный 

опыт. Доверие играет большую роль в психологи-

ческом состоянии общества и межличностных от-

ношениях, оказывает влияние на разобщенность и 

одиночество. В рамках изучения доверия в широ-

ком контексте, его роли в обществе, важное зна-

чение приобретает исторический анализ изучения 

феномена, а также роли доверия в различных ас-

пектах общественной жизни в различные истори-

ческие периоды. Ученые, изучающие феномен до-

верия, отмечают роль опыта в его формировании.  

Результаты.  

Изучение работ  философов, социологов, 

психологов, рассматривавших природу и роль до-

верия на различных уровнях – от личностного до 

общественного в разные исторические периоды, 

свидетельствует об актуальности этих исследова-

ний в современном мире.  

Первые упоминания о доверии встреча-

ются в трудах древних философов Гомера, Геси-

ода, Фалеса Милетского.    В 5 - 4 вв. до нашей 

эры попытки осмысления феномена доверия 

встречаются в трудах древнегреческих филосо-

фов Демокрита, Зенона и Платона. Древними уче-

ными доверие рассматривалось с разных позиций: 

доверие к себе, своим ощущениям, своим возмож-

ностям, межличностное доверие, доверие к вла-

сти, научным воззрениям, религии.   

В основе средневековой философии ле-

жали религиозные догмы христианства, иудаизма 

и ислама. В связи с этим, концепция доверия, в 

первую очередь, рассматривалась как доверие к 

богу.  

Философ периода Позднего Возрожде-

ния Фрэнсис Бэкон изучал доверие к источникам 

знаний: доверие к своему восприятию, опыту и 

знанию, а также доверие к другим источникам: ав-

торитетам, науке, включая научные труды, откры-

тия, доказательства.  

К философским воззрениям концепции 

доверия в период Нового времени относятся ра-

боты Д. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Р. Эмер-

сона, Г. Зиммеля и Ф. Тенниса, в которых доверие 

кроме личностных аспектов рассматривалось в 

социальном и политическом аспектах – доверие к 

государству и власти. 

Для Новейшего времени концепция дове-

рия приобретает широкий разносторонний харак-

тер. Роль доверия становится важным феноменом 

в экономической сфере взаимоотношений, позво-

ляющей строить партнерские отношения на взаи-

мовыгодной основе.  В условиях развития граж-

данского общества особое значение приобретает 

доверие к государству и власти. Демократизация 

общества, сопровождалась изучением роли фено-

менов доверия и недоверия в политической и со-

циальной сферах. В то же время, доверие на 

уровне субъектов также находится в сфере инте-

ресов исследователей.  

В 20-м столетии феномен доверия стано-

вится объектом активного изучения в области 

психологии. Доверие к себе и доверие межлич-

ностное определяют коммуникативное взаимо-

действие объектов. Не менее важными являются 

вопросы изучения доверия в области этических и 

правовых аспектов.  

   Феномен доверия в социологии рассмат-

ривался видными учеными: Э. Дюркгеймом, Т. 

Парсонсом, Р. Дарендорфом, П. Штомпка, Ф. Фу-

куяма и др. [1-5]. История представлений об 

устройстве общества и роли доверия прошла путь 

от утопических теорий до современных концеп-

ций функционирования общества в условиях гло-

бализации.  

Одним из первых социологов, анализиро-

вавший феномен доверия является Огюст Конт, 

который разработал утопическую модель обще-

ства, основанную на морально-нравственных 

принципах. Ключевые позиции в формировании 

этой модели общества занимало доверие и «ин-

стинкт всеобщей солидарности», на которых 

строилось поддержание социального порядка. О. 

Конт считал, что развитию общества будет спо-

собствовать доверие между пролетариатом и пра-

вящим классом [6].  

Объектом изучения английского социо-

лога Г. Спенсера являлось доверие в условиях 

«военного общества», соответствующее опреде-

ление, которому он дал из-за функционирования 

по аналогии с армией.  В данном случае, как он 

считал, в основе управления государством 

должно находиться доверие к его руководителю. 

По аналогии с армией, полное доверие к коман-

диру является залогом военных побед, а доверие 

подчиненных должно поддерживаться постоян-

ным чувством опасности и готовностью к воен-

ным действиям. 

Таким образом, общественные отношения 

должны строиться на чувственной и эмоциональ-

ной сферах, которые постоянно должны стимули-

роваться для поддержания доверия [7].  

Э. Дюркгейм считал, что в основе органи-

зации общества должно находиться доверие не к 

управляющей личности/личностям, а доверие к 

социальным институтам.  Потеря доверия соци-

альных групп к институтам управления приводит 

к социальной напряженности и беспорядкам [1].  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Современный американский социолог Ф. 

Фукуяма в своей концепции доверия объединил 

представления о доверии своих предшественни-

ков. В его работах доверие рассматривается, как 

«ключевая характеристика развитого человече-

ского общества, проявляющаяся как на индивиду-

альном уровне, так и на уровне социальном (дове-

рие к общественным институтам и государству в 

целом)». Доверие является объединяющим факто-

ром в коллективах, позволяющем эффективно 

направлять свои усилия ради достижения единой 

цели». 

Таким образом доверие может рассматри-

ваться, как социальный капитал, значимость кото-

рого превосходит рыночные принципы [5]. 

Польский социолог П. Штомпка, подчер-

кивая важность доверия в современном обществе, 

выделил ряд особенностей современности:  

1. Активная позиция людей способна зна-

чимо влиять на настоящее и будущее общества, 

что повышает роль социально-политической ак-

тивности людей.  

2. В современном мире растет взаимозави-

симость между его структурами, что обуславли-

вает необходимость сотрудничества. 

3. В современном мире растет значимость 

масштабных угроз и катастроф, что повышает 

роль взаимодействия по контролю за возмож-

ными угрозами и противодействию им. 

4. Современный уровень науки открывает 

широкие возможности масштабного воздействия 

на различные сферы жизни, что обуславливает 

необходимость взаимодействия для возможности 

контроля и прогнозирования. 

5. Отдельные области социальной сферы 

стали недоступными для большинства людей, что 

нарушает принципы демократии в обществе. 

6. Снижается открытость принятия реше-

ний, что, в свою очередь. снижает доверие к ин-

ститутам власти. 

7. Увеличивается количество эмигрантов 

и приезжих, что повышает напряженность в об-

ществе негативно влияет на доверие.  

Таким образом современное общество 

находится в состоянии непредсказуемости и не-

контролируемости. Выходом из данной ситуации 

является доверие, позволяющее действовать в 

условиях неопределенности и существующих 

рисков. Доверие по Штомпке - «ожидание благо-

приятных, выгодных для меня действий со сто-

роны партнеров по взаимодействию или связан-

ных системой социальных отношений» [4].  

Немецкий социолог Ульрих Бек рассмат-

ривал доверие на уровне общества. Он обращал 

внимание на то, что разрыв между скоростью 

научного прогресса, развитием информационных 

технологий, глобализации общества, с одной сто-

роны, и социокультурной трансформацией обще-

ства, с другой, приводит к социальным разрывам 

и потрясениям. Неопределенность социальных 

изменений в современном обществе приводит к 

формированию многочисленных рисков, которые 

негативно влияют на доверие к информации и ин-

ститутам, порождая неуверенность на различных 

уровнях в правильности принятия решений. В 

данной ситуации именно доверие позволяет пре-

одолевать сомнения и социальную неопределен-

ность, способствует конструктивному диалогу, 

позволяет приступить к действию [8].  

 Н. Луман рассматривал доверие в усло-

виях роста социальных рисков в эпоху глобализа-

ции как фактор, позволяющий преодолеть эти 

риски. Наряду с феноменом доверия, он анализи-

ровал понятия веры и недоверия. В своих работах 

он подчеркивал необходимость межличностного 

доверия, доверия в социальных группах и доверия 

к социальным институтам. Необходимость повы-

шения роли доверия он связывал с наступлением 

эпохи индустриализации и ростом социальной 

дифференциации [9]. 

Современная жизнедеятельность людей 

неразрывно связана с экономикой и управлением.  

Изучение роли доверия в экономической сфере 

исторически предшествовало социологическим 

исследованиям. Доверие в экономике имеет опре-

деляющую роль при поиске партнера для сотруд-

ничества, заключении соглашения, обеспечении 

обязательств по контракту. 

Ф. Фукуяма, подчеркивая значение дове-

рия в экономике, писал: «Одним из главных уро-

ков изучения экономической жизни является то, 

что благополучие страны, а также ее состязатель-

ная способность на фоне других стран определя-

ются одной универсальной культурной характе-

ристикой – присущим ее обществу уровнем дове-

рия».  

Организации, обладающие большим дове-

рием, имеют преимущества в экономической 

сфере. В тоже время, на примере государств 

можно наблюдать, что в странах с высоким уров-

нем доверия, таких, как США, Япония, страны 

Скандинавии, Китай имеет место более высокий 

уровень экономики. Актуальность доверия в эко-

номике увеличилась с развитием банковского 

дела и денежной системы.   В укреплении доверия 

в этих сферах значительную роль играет государ-

ство, как гарант денежных систем, ценных бумаг 

и драгоценных металлов.  Институт власти имеет 
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возможность влияния на уровень процентов по 

вкладам, уровень зарплат, стоимость коммуналь-

ных услуг, потребительской корзины.  

В рыночной экономике выделяют три ка-

тегории экономических субъектов: Население – 

Бизнес – Власть. В этой цепочке уровень доверия 

к власти имеет первостепенное значение как к га-

ранту стабильности экономических отношений. 

Важность доверия населения к экономическим 

институтам подтверждается наличием механиз-

мов его оценки в виде индексов.   Во многих стра-

нах Европы, а также в США и Японии на основе 

опроса населения рассчитывается индекс доверия 

потребителей. Уровень этого индекса влияет на 

биржевые курсы.  Аналогично значимым явля-

ется индекс делового доверия, принятый в Евро-

зоне.  

В России, например, Альфа-Банк, для 

оценки доверия инвесторов использует показа-

тель доверия фондового рынка, показатель дове-

рия иностранных инвесторов и показатель дове-

рия к экономике [10].  

 Доверительные отношения в сфере 

управления являются необходимым условием для 

эффективного взаимодействия, «позволяя осу-

ществлять властные полномочия легитимно». До-

верие в управлении неразрывно связано с автори-

тетом руководителя. Наибольшая реализация до-

верия в сфере управления связана с выборным ха-

рактером управленческих структур. В этом слу-

чае население изначально осуществляет свой вы-

бор на основании доверия и с учетом профессио-

нализма, авторитета и других качеств потенци-

ального руководителя.  

По мнению М. Вебера, доверие неотрывно 

связано с феноменом харизматического автори-

тета руководителя. В тоже время легитимное 

управление, основанное на делегировании управ-

ленческих полномочий на основе выборов, может 

уступать назначению чиновников. Примером мо-

жет служить выборность претендентов на основе 

их популистских лозунгов [11].  

Экономика и управление касаются всех 

сфер жизнедеятельности современного человека 

и современного общества. Исторически даже на 

уровне микроэкономики взаимоотношения в этой 

сфере гарантировались различного рода докумен-

тами. В настоящее время, на уровне корпораций, 

банков, экономических взаимоотношений между 

государствами также разработана система дого-

воров, направленная на гарантирование соблюде-

ние обязательств. Однако даже в этих условиях 

роль доверия не утратила своего значения.  

События последнего года показали несо-

стоятельность договорных обязательств в отно-

шении России даже на уровне международной 

финансовой системы. Безусловно, такое развитие 

событий с замораживанием на Западе миллиард-

ных российских активов, разрушило доверие, что 

в значительной мере негативно скажется на эко-

номических взаимоотношениях. 

Традиционно, в рамках философского 

контекста доверие относят к этической категории 

морали. Изучение феномена доверия, как фило-

софской категории отражается в различных ас-

пектах общественного бытия. В этическом под-

ходе к осмыслению доверия тесно рассматрива-

ется взаимосвязь доверия с верой.  

Как нравственное понятие, вера с лич-

ностных отношений переносится в более широкое 

понимание и трактуется, как вера человека в 

добро, порядочность, верность, ответственность, 

как во взаимоотношениях между индивидуумами, 

так и в отношении в обществе.  

На межчеловеческом уровне доверие яв-

ляется залогом нравственности, верности, надеж-

ности, преданности, неотъемлемых качеств в фор-

мировании и развития общества и государства 

[12].  

Первым философом, разделившим поня-

тия «вера» как религиозного феномена и веры с 

позиции разума, являлся И. Кант. В своих работах 

он обосновал наличие и необходимость веры не 

только в религиозной сфере, но и ее значимость в 

повседневной жизни. Кант показал, что принятие 

решений не всегда строится на разуме и логиче-

ских заключений, человек вынужден также при-

нимать решения в условиях необходимости на ос-

нове доверия [13]. 

Франк С.Л. считал, что вопросы доверия 

особенно актуальны для русской философии, по-

скольку в силу своего менталитета отношения 

между русскими людьми часто строятся на ничем 

не подтвержденных убеждениях и мнениях [14].  

Разрушение духовно-нравственных поня-

тий в массовом масштабе является угрозой для 

общества. За годы реформирования в России про-

изошло переосмысление системы духовно-нрав-

ственных ценностей от приоритета моральных 

принципов в сторону повышения значимости 

личностных успехов и материальных благ. Про-

изошло снижение значимости духовности, патри-

отизма, взаимопомощи.  

Разрушение социокультурного кода рос-

сиян является национальной угрозой. Возрожде-

ние веры в бога, воспитание патриотических 

чувств, развитие волонтерского движения 
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направлены на укрепление морального состояния 

общества России.  

В рамках философского осмысления дове-

рия, в современном понимании этого феномена 

произошла трансформация. Доверие перешло из 

рамок межличностных отношений и религии к 

важному компоненту процессов построения гло-

бального общества. Современное осмысление фе-

номена доверия в философии необходимо не 

только как теоретическое и эмпирическое отраже-

ние динамики социальных процессов обществе, 

но и с целью изучения роли доверия в условиях 

эскалации угроз (терроризм, экстремизм, воен-

ных конфликтов, пандемий).  

В классике психоанализа доверие рас-

сматривается, как базовое свойство личности.   

Эриксон Э. в своей теории рассматривает дове-

рие, как основу психосоциальной адаптации и 

гармоничного развития личности. В формирова-

нии доверия большое значение приобретает роль 

взаимоотношений ребенка с матерью начиная с 

младенческого периода. На основе опыта в дет-

стве у индивида формируется отношение к окру-

жающим и к миру в целом во взрослой жизни [15].  

В психологическом аспекте феномен до-

верия, в первую очередь, рассматривается как от-

ношение к себе и к окружающим. Большую роль 

в формировании доверия отводится личностным 

особенностям субъекта. В то же время, психоло-

гические факторы формируют доверие и в более 

широком масштабе. Исходя из личных особенно-

стей и личных убеждений, граждане формируют 

доверие, на основе которого осуществляют свой 

выбор в экономической сфере (выбор банка, 

вклада, акций и др.), политической сфере (выборы 

на различных политических уровнях), социаль-

ной сфере (доверие к институтам, включая СМИ) 

и т.д. Таким образом важным аспектом стано-

вится социальная психология. 

Категория доверия в политическом кон-

тексте рассматривается в рамках политических 

технологий, предвыборных компаний, политиче-

ских программ. Доверие является основополагаю-

щим фактором в реализации и успешности этих 

мероприятий. Проводимые предвыборные дебаты 

направлены на завоевание голосов избирателей. 

Успех избирательных компаний определяется 

степенью доверия к партиям и партийным лиде-

рам, которое измеряется отданными за них голо-

сами. В политической сфере доверие во многом 

определяется доверием населения к информаци-

онным ресурсам – телевидению, радио, прессе. 

Политические технологии строятся как на изуче-

нии особенностей лидера, которые определяют 

доверие населения, так и на способах повышения 

доверия общества.  В условиях конкуренции раз-

рабатываются способы снижения доверия к оппо-

нентам. 

Таким образом, в политической сфере до-

верие становится предметом изучения способов 

его трансформации и возможности манипуляции. 

Залогом политической стабильности в 

международных отношениях является доверие, 

подкрепленное гарантами в форме международ-

ных организаций (Организация по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, Организация объ-

единенных наций, и др.), союзов (Европейский 

союз, Шанхайская организация сотрудничества и 

др.) и договоров (Договор о нераспростране-

нии ядерного оружия и др.). 

Доверие в политической сфере выстраива-

ется на основе знаний, опыта, анализа историче-

ских событий. Поскольку риски в политической 

сфере на межгосударственном уровне значи-

тельно возрастают, гарантом доверия являются 

документы, закрепляющие выработанные догово-

ренности. К сожалению, в последние десятилетия 

наша страна столкнулась с беспрецедентным раз-

витием событий, когда существующие договорен-

ности и обещания на самом высоком уровне либо 

не выполнялись, либо в одностороннем порядке 

были аннулированы: обещания не расширять 

НАТО на Восток к границам России, прекраще-

ние в одностороннем порядке действие Договора 

о ликвидации ракет средней дальности и меньшей 

дальности.  Еще более разрушительно на дове-

рие влияют признания политиков высокого 

уровня в собственном обмане: признание Джор-

джа Буша и Тони Блэра в ошибочном вторжении 

в Ирак; признание Ангелы Меркель о том, что 

Минские соглашения были подписаны только для 

того, чтобы Киев выиграл время для создания 

мощной армии. Комментируя слова А. Меркель 

Президент России В. Путин отметил, что возни-

кает вопрос доверия: «Как договариваться-то? О 

чем?» В. Путин заявил, что возникают вопросы 

можно ли с кем-либо договариваться и где гаран-

тии выполнения соглашений. 

Последние десятилетия характеризуются 

значительными изменениями в политической и 

общественной жизни как во всем мире, так и в 

России. Распад Советского Союза, отход от соци-

алистической модели развития, трансформация 

политических установок способствовали эконо-

мическому спаду, межнациональным конфлик-

там, снижению национальной безопасности. В 

этих условиях отмечалось снижение доверия как 
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к правительству и институтам власти, так сниже-

ние доверия к собственным силам, снижение до-

верия в межличностных отношениях. Снижение 

доверия отразилось на демографической ситуа-

ции в России, на политических межпартийных 

конфликтах, конфликтах между бывшими Совет-

скими республиками, на росте оппозиционных 

настроений. По данным проведенных социологи-

ческих опросов и исследований за последнее де-

сятилетие, предшествовавшее пандемии COVID-

19, в России отмечался значительный рост дове-

рия в обществе, включая доверие к власти.  

Пандемия   COVID-19 явилась значитель-

ным испытанием на всех уровнях функциониро-

вания общества и отдельно для каждого его члена. 

Пандемия повлияла на доверие к социальным ин-

ститутам, к власти, на межличностные отноше-

ния. Начало проведения Специальной военной 

операции на Украине стало значительным испы-

танием доверию к правительству и СМИ.  В тоже 

время по данным данные опроса ВЦИОМ боль-

шинство граждан России поддерживает проведе-

ние специальной военной операции на террито-

рии Украины, это решение одобряют 68% жите-

лей нашей страны. Данные опроса Левада-Центра 

показывают, что «уровень поддержки специаль-

ной военной операции удерживается на высоком 

уровне с самого ее начала. 71-77% опрошенных 

отвечают «Определенно да» и «Скорее да» на во-

прос о поддержке действий вооруженных россий-

ских сил в Украине». Приведенные цифры свиде-

тельствуют о высоком уровне доверия к власти.  

Заключение.  

Изучение работ ученых философов, со-

циологов, психологов, рассматривавших природу 

и роль доверия на различных уровнях – от лич-

ностного до общественного в разные историче-

ские периоды, свидетельствует об актуальности 

этих исследований в современном мире. Феномен 

«Доверия» является междисциплинарным фено-

меном, включающем социологические, политиче-

ские, экономические, психологические и другие 

аспекты. Доверие рассматривается, как сложная 

интеграция социально-психологического явле-

ния, включающее в себя доверие человека к са-

мому себе, к другому и к миру в целом с учетом 

его существования в различных социальных кон-

текстах. Важное значение приобретают не только 

теоретическое изучение доверия в его различных 

аспектах, а также прикладная роль в практиче-

ском контексте – роль в экономике, политике, со-

циальной сфере и др. Доверие в обществе значи-

тельно зависит от оценки населением социальных 

процессов, эффективности институтов и соответ-

ствие их нормативным положениям, экономиче-

ской и политической стабильности. Личные осо-

бенности и личные убеждения индивида оказы-

вают влияние не только на доверие к себе и к 

окружающим, но и на доверие ко всем сферам об-

щественной жизни. Важное значение приобретает 

возможность трансформации доверия. Доверие 

важно не только завоевать, но и приложить уси-

лия по его удержанию.  

Современное общество в условиях глоба-

лизации, техногенного развития и мировых кон-

фликтов является повышенно рискогенным. Со-

бытия последнего года показали несостоятель-

ность договорных обязательств в отношении Рос-

сии в экономической и политической сферах. Та-

кое развитие событий, разрушает доверие, что ка-

тастрофически скажется на взаимоотношениях в 

будущем. Потребуется время для восстановления 

доверия, а также разработка новых механизмов, 

являющихся гарантами выполнения договоренно-

стей.  
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