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Аннотация: В статье рассматриваются основные социально-психологиче-
ские детерминанты возникновения доверия. Отмечается, что в современных 
условиях состоялись значительные изменения, обусловившие смещение 
доли возникающего доверия в сторону рискового подхода. Сократилось ко-
личество случаев, когда доверие формируется в условиях веры, безусловно-
го доверия. Это объясняется моделью рыночной экономики в Российской Фе-
дерации. За рубежом обращение к рисковому подходу практикуется давно, и 
специально для этого выработано достаточное число правовых документов, 
призванных обеспечить защиту сторон в случае злоупотребления довери-
ем. Указывается, что сохранение формирование доверия на основе веры 
является важным фактом сохранения гуманизации в обществе, морально-
этических норм, признаком духовно-нравственного существования обще-
ства и его развития. Результаты выполненных исследований в виде опроса 
респондентов позволяют заключить, что мужчины проявляют большее до-
верие к различным субъектам и в различных ситуациях. Отмечается, что 
гендерная принадлежность является одной из определяющих детерминант, 
обусловливающих уровень доверия и возможность его изменения в ту или 
иную сторону.
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL DETERMINANTS 
OF THE EMERGENCE OF TRUST

N. Arkhangel’skaya

Summary: The article discusses the main socio-psychological 
determinants of the emergence of trust. It is noted that in modern 
conditions there have been significant changes that have led to a shift 
in the share of emerging trust towards a risky approach. The number of 
cases where trust is formed under the conditions of faith, unconditional 
trust has decreased. This is explained by the market economy model in 
the Russian Federation. Abroad, resorting to the risky approach has been 
practiced for a long time, and a sufficient number of legal documents 
have been developed specifically for this purpose, designed to ensure 
the protection of the parties in the event of a breach of trust. It is 
indicated that the preservation of the formation of trust based on faith 
is an important fact of maintaining humanization in society, moral and 
ethical norms, a sign of the spiritual and moral existence of society and its 
development. The results of the studies performed in the form of a survey 
of respondents allow us to conclude that men show greater confidence in 
various subjects and in various situations. It is noted that gender is one 
of the defining determinants that determine the level of trust and the 
possibility of its change in one direction or another.

Keywords: trust, factors of trust formation, risk attitudes, faith, 
cooperation, digitalization, market economy.

В настоящее время получает особую актуальность 
рассмотрение феномена доверия, обусловленного 
воздействием совокупности следующих детерми-

нант [1]: Рис. 1.

Синергизм отмеченных детерминант оказывает вли-
яние при создании социокультурного пространства 
общества, где, в зависимости от преобладания той или 
иной детерминанты, происходит усиление, либо сниже-
ние доверия. 

Результаты современных исследований показывают, 
что доверие между членами организаций, учреждений, 
институтов характеризуется как недостаточное. Это мо-
жет являться причиной низкой производительности на 
производстве, недостаточным качеством выпускаемой 
продукции и услуг, плохой обстановкой, низкой корпо-
ративной культурой. 

Личное доверие оказывает значительное влияние 
на качественные составляющие сотрудничества, пока-

затели производительности осуществляемой деятель-
ности всех видов, а также качество коммуникативного 
взаимодействия в организациях различного типа. Для 
того, чтобы хорошо работать вместе, требуется опреде-
ленная степень доверия, а виды деятельности, которые 
осуществляются в современных организациях, требуют 
довольно быстрого формирования доверия[2].

Выражающееся посредством различных способов 
доверие способствует тому, что партнер склоняется к 
мнению, что будущие конфликтные эпизоды будут функ-
циональными, то есть, иначе говоря, существует надеж-
да, что все затруднения и недопонимания на различных 
этапах сотрудничества будут преодолены, получат эф-
фективную проработку и послужат повышению резуль-
татов [3]. Воспринимаемое от процесса сотрудничества, 
взаимодействия удовлетворение, а также конфликты, 
возникающие в процессе взаимодействия различного 
типа, являются социально-психологическими детерми-
нантами, оказывающими самое непосредственное воз-
действие на становление доверия, его углубление.
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При привлечении риск-подхода доверие трактуется 
как основа ожидания, при котором у партнеров есть об-
щие интересы, заключающиеся в том, чтобы действовать 
благонадежно и выполнять обещания. В этом подходе 
надежность и приверженность (идеалам, идеологии, 
корпоративной этике и так далее) являются наиболее 
важными факторами, формирующими доверие [4]. 

В подходе, основанном на оценке риска при рассмо-
трении доверия, доверие означает позитивное предпо-
ложение о том, что деловой партнер не будет вести себя 
оппортунистически, даже несмотря на изменяющиеся 
условия. Это предположение добровольное, а также 
включает в себя определенную уязвимость. Таким обра-
зом, доверие включает в себя не только веру в добро-
желательность действий партнера, но и уязвимость по 
теории доверия, основанной на убеждениях, считает, 
что доверие — это определенное убеждение, ожидание, 
воля и процесс убеждения — отношение — воля — по-
ведение.

 В традиционных обществах, например, в арабских 
странах, существует критерий выработки первоначаль-
ного доверия, основанного на определенной этниче-
ской принадлежности человека. Например, в арабских 
странах (странах Персидского Залива) спрашивают 
фамилию человека при знакомстве, планировании со-
вместного сотрудничества. Сразу определяется его про-

исхождение, анализируется, насколько известен и могу-
ществен клан, к которому он принадлежит, его рычаги 
воздействия на принадлежащего ему индивидума, про-
считываются последствия и имеющиеся отрицательные 
ситуации. По нашему мнению, можно отнести данный 
тип доверия к смешанному типу, в котором сочетаются 
вероятные риски и заключается первоначальное дове-
рие (кредит доверия начального этапа).

Кардинальные трансформации в социально-обще-
ственном развитии Российской Федерации, состоявша-
яся смена парадигм в образовательной системе (отход 
от авторитарной системы к гуманистической), возник-
новение неспрогнозированных вызовов, влияние кото-
рых на исход сотрудничества и взаимодействие между 
двумя сторонами затруднительно предусмотреть в пол-
ной мере, так как они близки к форс-мажорной ситуа-
ции, глобализация, цифровизация, усиление различных 
форм взаимодействия ведения бизнеса он-лайн, когда 
необходимо провести платежи незнакомой организа-
ции до получения продукта или услуг, делают необхо-
димым пересмотр понимания концептуального понятия 
доверия [5].

Значительно возросла интенсивность обмена инфор-
мацией, ускорение запросов, возможность предостав-
ления сведений, которые затруднительно перепрове-
рить. Также усилилось взаимодействие представителей 

Рис. 1. Дифференциация детерминант, обусловливающих становление доверия
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различных социальных групп, у которых присутствует 
отличающееся видение фактов, обстоятельств, реакция 
на событие и даже фразы [6]. 

Взаимодействие во многих случаях утрачивает черты 
личностной, усиливается корпоративное представле-
ние ценностей, в крупных организациях, в том числе, и 
в государственных учреждениях, относящихся к власти, 
происходит ускоренная выработка шаблонных форм 
реакции на этапы взаимодействия. Таким образом, до-
пустимо отметить и учитывать в последующих исследо-
ваниях, что сотрудничество во многих областях стано-
вится обезличенным и шаблонным. Зачастую на сайтах 
предприятий, ведомственных учреждений имеются 
шаблонный формы, которые необходимо заполнить, 
чтобы получить ответ, оплатить услуги, получить новые 
документы. Это упрощает взаимодействие с населением, 

ускоряет процесс. Однако в случае нетривиальной ситу-
ации, заполнения формы пенсионером происходит не-
допонимание, уровень доверия резко снижается.

В настоящее время доверие к различным институци-
ональным образованиям является предметом тщатель-
ных социологических исследований [7]. Трансформации, 
состоявшиеся в общественно-политическом, социаль-
но-экономическом развитии российского общества под-
разумевают изменения в глубине доверия со стороны 
граждан различным организациям, институтам (инсти-
туциональное доверие). Наблюдается трансформация 
«традиционного доверия», основанного на вере, изна-
чальному положительному восприятию второй стороны, 
которая не допустила промахов, ошибок и представля-
ется идеальным партнером в доверие «рациональному».

Рис. 2. Основные трактовки доверия
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Переход российского общества к рыночной модели 
экономики повлек за собой мощные изменения в обще-
ственном мироустройстве [8]. В результате возникли в 
ускоренном темпе модели взаимодействия, аналогич-
ные западному обществу, в которых отсутствует идео-
логическая составляющая. Духовная подоплека исклю-
чается, просчеты, незнание договорных обязательств 
становятся зацепками, за которые юристы компаний 
могут предъявить многомиллионные иски партнерской 
стороне. 

При рыночной модели экономики формируется, пре-
имущественно формы доверительных отношений, в ко-
торых приветствует и поддерживается (например, циф-
ровыми средствами) безличные отношений. Это создает 
достаточно благоприятную среду для различных форм 
мошенничества, обмана. Безличные отношения базиру-
ются на рациональном восприятии поступков партне-
ров. Это является важным отличием от культурно-де-
терминированного доверия в традиционных обществах 
[9,10].

Было проведено собственное исследование (опрос 
среди 148 респондентов). В результате опроса установ-
лено следующее (результаты представлены на диаграм-
ме рисунка 3).

Таким образом, из проведенного исследования 
можно сделать важные предварительные выводы. Во-
первых, доверие в различных ситуациях отличается по 

гендерному критерию. Мужчины более склонны до-
верять в различных ситуациях, например, связанных с 
инвестированием, так как ощущают свою силу, незави-
симость, возможность начать все сначала. Женщины ха-
рактеризуются большей взвешенностью поступков, рас-
четливостью в финансовых вопросах, бережливостью, 
склонностью отложить определенную сумму, необходи-
мостью думать о завтрашнем дне, домочадцах [11].

Доверие играет решающую роль почти во всех аспек-
тах социальной жизни. Женщины доверяют меньше, чем 
мужчины, из-за более высокой чувствительности к ри-
ску и предательству, в то время как мужчины доверяют 
больше, чем женщины, чтобы максимизировать ресурсы 
и сигнализировать о своей готовности что-то потерять. 
Женщины более чувствительны к социальному риску, в 
то же время доверяя, что имеет значение для финансо-
вых взаимодействий, межличностных отношений и со-
циальной активности. 

Доверие является неотъемлемой частью отношений, 
кооперативного поведения [12] и функционирующе-
го общества, а его дисфункция является компонентом 
многих психических расстройств[13]. Межличностное 
доверие определяется как психологическое состояние 
человека (т. е. доверителя), заключающееся в намере-
нии принять уязвимость на основе положительных ожи-
даний поведения другого человека, т. е. доверенного 
лица).

Рис. 3. Результаты собственного авторского опроса среди населения  
(составлено автором по результатам собственных исследований)
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