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Аннотация. Целью исследования является оценка современной концепции формирова-
ния доверия в российском обществе как фактора стабильного развития государства.

Методологическую базу исследования представляют основные положения о концеп-
ции формирования доверительных отношений в социуме. Основными научные методы: ме-
тоды обобщения, систематизации, сравнения и статистического анализа.

Результаты исследования. В рамках статьи рассмотрены взгляды на концепцию фор-
мирования доверия в социуме. В теоретическом обзоре рассмотрена сущность феномена 
доверия в социальном управлении. Были исследованы статистические данные об уровне 
доверия граждан к российской власти. На основе результатов были выявлены основные 
особенности формирования доверия в российском социуме. Был проведен сопоставитель-
ный анализ эмпирических данных с другими странами. В статье сделан акцент на роли 
государства в формировании концепции доверия. Общество и государство выступают 
в качестве субъектов доверительных отношений. Необходимо разграничивать традицион-
ный и современные подходы к специфике формирования доверия. В настоящий момент кон-
цепция доверия в социуме строится на социально-политическом взаимодействии, которое 
помимо линейных, включает в себя нелинейные компоненты, а именно — взаимодействие 
субъектов через цифровые технологии без учета авторитета данного субъекта в системе 
общественных отношений.
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Введение. Современный социум нахо-
дится на первой ступени посттехногенной 
цивилизации. Научно-технический прогресс 
открыл перед обществом много перспектив 
и возможностей. Прогресс привел к форми-
рованию информационного общества. В на-
стоящий момент жизнь современного челове-
ка определяется контекстом, который сущес-
твует благодаря современным технологиям. 
Неотъемлемой частью стали информацион-
ные ресурсы, которые влияют на развитие 
разных сфер общества. Можно утверждать, 
что общество перешло на следующий этап 
эволюции, связанный с информатизацией 
и цифровизацией.

Основное внимание необходимо уделить 
человеку и его месту в построении новой сис-
темы информационных отношений. Такие 
отношения должны базироваться на принци-

пах гуманизма и ценностях. Из этого следует, 
что информационное общество представляет 
собой сложную социальную структуру, кото-
рая состоит из разных компонентов и функ-
ционирует по определенным нормам в рам-
ках сложившихся общественных отношений.

Фундаментальным компонентом, под-
держивающим взаимоотношения между ин-
дивидами, выступает доверие. Оно строится 
между субъектами в ходе их социализации. 
Доверие как феномен социального взаимо-
действия выступает одним из основных по-
нятий социологии управления. Актуальность 
данной статьи заключается в изучении кон-
цепций доверия с целью формирования обще-
теоретических сведений о роли доверия в пос-
троении управленческого взаимодействия.

В настоящий момент российское обще-
ство столкнулось с рядом проблем и слож-
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ностей. В 2022 году началась Специальная 
военная операция, в результате которой не-
дружественные страны стали стремиться 
повлиять на Россию посредством примене-
ния санкций. Это снизило экономическую 
конъюнктуру, что в свою очередь ухудшило 
качество жизни россиян. На данном этапе 
с этим связана смысловая составляющая до-
верия как основы общественного договора 
в России. Оказалось, что в новых реалиях об-
щественный договор менее эффективен. Это 
требует пересмотра сначала концепций дове-
рия, а затем совершенствования обществен-
ного договора. Такой подход позволит изме-
нить соотношение ответственности между 
властью и общества в рамках геополитичес-
ких проблем.

Особенность социального доверия заклю-
чается в том, что оно стабилизирует социаль-
но-политическую жизнь страны. Стремление 
к размеренному, постоянному развитию вы-
нуждает заниматься поиском новых концеп-
ций взаимодействия людей. Управление дове-
рием взаимосвязано с характером взаимоотно-
шения государства и общества. Оно проявля-
ется в различных интеракциях. В настоящий 
момент доверие в силу внешних и внутренних 
факторов находятся в неустойчивом положе-
нии. Из этого следует, что в российском обще-
стве сильно снизился уровень доверия между 
гражданами и властью.

Методика. Изучение сущности соци-
ального доверия основано на целостно-те-
оретическом методе. В ходе исследования 
применялся описательный метод, который 
направлен на эмпирическое исследование 
поведения индивидов в рамках доверитель-
ных отношений. Для раскрытия особеннос-
тей концепций формирования доверия были 
использованы такие приемы, как сравнение, 
описание, классификация. Они помогают 
раскрыть проблематику доверия в рамках 
управления социумом. В рамках социологи-
ческого исследования были использованы 
статистические данные.

Обсуждение. В социологии под концеп-
цией доверия принято понимать установив-
шуюся иерархию и закрепленные за ней фун-
кции управления, причем данное понятие 
имеет несколько коннотаций.

Современный подход в социологии пред-
лагает рассматривать доверие в аспекте фун-
кциональной зависимости индивидов. Изу-
чение доверия в контексте бескризисного 
взаимодействия общества предлагают Ф. Фу-
куяма, Г. Зиммель, П. Штомпка и т. д. Их аргу-
ментация основана на противопоставлении 
доверия и недоверия. Дихотомия не выступа-
ет в качестве дополнительного компонента, 
а является регулирующим условием соци-
ального взаимодействия, определяющим эф-
фективность интеракций. Можно определить 
доверие как негласное соглашение индиви-
дов внутри общества о нормах поведения, ко-
торые все члены соблюдают, руководствуясь 
общими нормами поведения.

Концепция доверия по Дж. Коулману явля-
ется основой функционирования обществен-
ных институтов [10; 12; 13]. Высокий уровень 
доверия возможен только в том случае, когда 
субъекты ведут социально-политическую ак-
тивность. Власть выстраивает доверитель-
ные отношения на позитивном подкреплении 
и чувстве защищенности. В свою очередь 
недоверие возникает в том случае, когда ста-
бильности государства что-то угрожает.

Доверительные отношения между обще-
ством и государством строятся на функцио-
нальных обязанностях государства, которое 
общество закрепляет за ним. Стоит отметить, 
что государство со своей стороны посредс-
твом институтов организует систему поощ-
рений для мотивирования индивидов прино-
сить пользу стране.

Дисбаланс в обществе наблюдается тог-
да, когда институтам общество доверяет не на 
основе эффективности и результативности 
их деятельности, а на основе приписываемой 
экспертности. Социолог Т. Парсонс отмечает, 
что отсюда вытекает снижение уровня дове-
рия к власти в силу несоответствия ожидани-
ям и реальности, поэтому власть должна сама 
быть заинтересована в достижении целей 
не экспертными институтами, а деятельнос-
тью [4; 5; 6].

Концепция доверия П. Штомпки осно-
вана на том, что доверие возможно только 
в том случае, когда общество контролирует 
деятельность властей и имеет механизм вли-
яния на нежелательные действия, предпри-
нимаемые властью как во внутренних, так 
и во внешних делах [2]. Отметим, что дан-
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ная концепция подразумевает наличие по-
дотчетности и прозрачности, причем доступ 
к данным должен быть у всех субъектов. Это 
закрепляет доверие как социальную норму 
и ожидание индивидов, что все будут соблю-
дать общественный договор. Уровень дове-
рия обратно пропорционален уровню благо-
состояния граждан: чем образованнее и обес-
печение население, тем одобрение выше.

В российском обществе существует кор-
реляция уровня доверия, которая показывает 
разницу общественных отношений между 
Западной Европой и Россией. Доверие бази-
руется на системе ценностей. Сопоставление 
было проведено Р. Инглхартом, который вы-
яснил, что для российского общества акту-
альны ценности выживания [7].

Концепции доверия как феномена соци-
альных взаимоотношений изучается в рамках 
психологии. Т. П. Скрипкина полагает, что 
с точки зрения психологической науки дове-
рие можно определить как фактор, который 
регулирует общественные связи и отноше-
ния. Из этого следует, что доверие является 
обязательным условием функционирования 
социума. Е. П. Ильин отмечает, что управле-
ние социумом невозможно в рамках низкого 
уровня доверия [1].

Дисбаланс, пассивность и недоверие 
граждан часто обусловлены проблемами 
в экономической, политической и духов-
ной сферах. Это ведет к снижению качества 
жизни, что в свою очередь дестабилизирует 
систему, делает ее более склонной к возник-
новению конфронтации между властью и со-
циумом. Концепция доверия И. В. Антоненко 
основана на представлении доверия как фун-
кционального инструмента управления [9].

В настоящий момент в российском об-
ществе возникла необходимость достижения 
паритета доверия между властью и обще-
ством. Многие исследователи рассматривают 
понятие доверия в рамках данной концепции. 
А. В. Половнев считает, что недоверие к инс-
титуту власти в России связано с формализ-
мом и бюрократизмом [11].

В укреплении доверия важную роль иг-
рает использование социальных методик, на-
правленных на формирование базовых пред-
ставлений о нормах и ценностях. В социоло-
гии управления в настоящий момент такой 
подход реализуется с помощью цифровиза-

ции и распространения коллегиального аппа-
рата, задача которого состоит в поиске кон-
сенсуса. В данном случае концепция доверия 
рассматривается как фактор социальной на-
пряженности, который возникает в результа-
те нарушения общественного договора, как 
правило, представителями бизнеса, правопо-
рядка или власти.

В настоящий момент остро встал вопрос 
о пересмотре концепции формирования до-
верия обществом. Это обусловлено развити-
ем сети Интернет, которая с одной стороны 
упростила коммуникацию между обществом 
и государством, с другой — стала причиной 
возникновения новых отношений. Множес-
твенность связей трудно контролировать, 
а следовательно, принятые нормы и ценнос-
ти утрачивают свою актуальность, так как 
нелинейные отношения функционируют 
по внутренним законам. Главной проблемой 
формирования доверия является обезличен-
ность субъектов таких отношений.

В публичном пространстве появилась 
надстройка общественных отношений, ко-
торая имеет специфические черты, а имен-
но — не имеет субъектности, не иерархич-
на и не последовательна. Можно говорить 
о том, что формирование доверия строится 
на сиюминутных выгодах различных субъек-
тов, которые для взаимодействия используют 
информационные технологии, причем подоб-
ный подход влияет на общественные отноше-
ния вербально и невербально, следовательно, 
может разорвать доверительные отношения, 
чтобы повлиять на других субъектов.

В современном мире постепенно утверж-
дается данная концепция доверия. Однако ин-
формационное взаимодействие может приво-
дить также к снижению количества социаль-
ных конфликтов, так как отношения доверия 
в сети Интернет строятся на основе общих 
интересов. Формирование доверия происхо-
дит в результате множественных коммуника-
ций, при этом расстояние между субъектами 
не имеет значения.

Изучение концепции формирования до-
верия в рамках социального управления ак-
туально в российском обществе из-за возник-
шей неопределенности. Проблемы влияют 
на характер отношений между властью и об-
ществом. Это привело к увеличению инте-
реса россиян к поиску решения социальных 
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проблем. Власть должна стремиться реаги-
ровать быстро на данные изменения и пре-
дотвращать столкновения на фоне возникаю-
щих споров между социальными группами. 
Из этого следует, что в настоящий момент 
требуется новый подход к социальному уп-
равлению, который предполагает вовлечение 
как можно большего числа граждан в управ-
ление путем учета их предложений.

Эмпирическое изучение статистических 
данных говорит о том, что в России по срав-
нению с другими странами Европы наблю-
даются низкие показатели доверия, причем 
Россия по феномену доверия отстает от ев-
ропейских государств. В подтверждение дан-
ного вывода приведем исследования органи-
зации Edelman Trust Barometer, которое про-
водилось на протяжении последних двух лет. 
Согласно результатам опроса, в 2023 году 
в Российской Федерации из всего числа оп-
рошенных власти доверяют всего 37 %. Од-
нако эмпирические данные, которые были 
получены в результате опроса респондентов 
из Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти Ю. В. Веселовой и Н. Г. Скворцовой, пока-
зывают, наоборот, высокий уровень доверия 
органам власти — свыше 46 % [3].

Социологи посредством репрензантатив-
ной выборки на базе социально-демографи-
ческих параметров (n = 1032) сравнили все 
результаты опросов ФОМ и субъектов феде-
рации. Таким образом, данные по дихотоми-
ческой шкале показывают в России средний 
уровень доверия к власти 48 % (осень 2022 г.). 
Сравним данный показатель с иностранны-
ми государствами. Например, в Швеции уро-
вень доверия 50 %, в Китае — 95 %. Из этого 
следует, что показатели в России находятся 
практически на уровне Швеции и значитель-
но ниже результатов в Китае. Стоит отметить, 
что если проводить выборку сравнения меж-
ду Россией и странами Восточной Европы, 
то выяснится, что среди россиян уровень 
доверия выше, чем у поляков (23 %), венгров 
(27 %), словаков (30 %), сербов (30 %) [3].

Специфика формирования концепции до-
верия в российском обществе связана с силь-
ной фигурой лидера. Исторически сложи-
лось, что из-за геополитического положения 
России власть в ней долгое время находилась 
в руках одного лидера. Данная историчес-
кая особенность центробежных отношений 

позволила стране обезопасить себя, поэтому 
даже в настоящее время среди россиян на-
ибольшим доверием пользуется президент 
государства. Данный тезис основан на ре-
зультатах опроса «Левада-центра». Опрос 
был проведен через полгода после начала 
Специальной военной операции. Всего при-
няли участие 1612 респондентов. В резуль-
тате уровень доверия у президента В. В. Пу-
тина составил 80 %, причем возросло дове-
рие граждан к государственным институтам. 
Естественно, на фоне Специальной военной 
операции повысилось доверие к армии, орга-
нам правопорядка и правительства, причем 
данные результаты сопоставимы только с пе-
риодом марта 2014 года, когда по результатам 
референдума Крым вернулся в состав Рос-
сийской Федерации.

В рамках формирования концепции дове-
рия социального управления речь идет о кон-
сенсусе между властью и обществом под воз-
действием неблагоприятных внешних факто-
ров, при этом уровень жизни населения упал 
за счет санкционной политики, инфляции, 
низкой стоимости рубля и оттока иностранно-
го капитала. Таким образом, доверие выступа-
ет в качестве фундамента, на котором строятся 
устойчивые общественные отношения.

Формирование концепции доверия про-
исходит в рамках деятельности органов влас-
ти. Бюрократический аппарат подрывает до-
верительные отношения между государством 
и властью. Государственные служащие не-
посредственно взаимодействуют с населени-
ем. Характер и результат такого взаимодейс-
твия является основой в формировании мне-
ния о деятельности власти. Таким образом, 
злоупотребление полномочиями, коррупция 
и непрофессионализм подрывают доверие 
к власти. Снижение доверия к власти из-за 
неисполнения обязанностей чиновниками за-
фиксировано во многих социологических ис-
следованиях. Чаще всего низкий уровень до-
верия проявляется по отношению к властям 
субъектов федерации, чем к федеральным ор-
ганам из-за редкой практики в федеральных 
структурах взаимодействия с населением.

Таким образом, концепция доверия в со-
циологии управления направлена на фор-
мирование отношений между государством 
и обществом. Результатом таких отношений 
должно стать принятие обоснованных и це-
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лесообразных решений. Доверие строится 
на обратной связи между обществом и го-
сударством. Доверительные взаимоотноше-
ния требуют отчетности и результативности 
политики органов власти, которая проявля-
ется в показателях увеличения уровня жиз-
ни населения. Концепция доверия строится 
на принципе справедливого распределения 
ресурсов, отсутствии привилегированных 
групп, а также на качественном здравоохра-
нении и образовании.

Заключение. Особенность формирова-
ния концепции доверия в российском обще-
стве заключается в том, что на нее влияет 
характер взаимодействия власти и общества. 
Доверие напрямую связано с гражданской 
активностью общества. Недобросовестное 
исполнение обязанностей чиновниками под-
рывает доверие к власти.

Концепция доверия важна как способ 
формирования стабильной социальной сре-
ды, в рамках которой общество совершенс-
твуется и повышает качество жизни, являю-
щееся следствием продуктивной деятельнос-
ти удовлетворения потребностей граждан. 
Таким образом, концепция доверия представ-
ляет собой набор норм и ценностей, который 
лежит в основе общественного договора. Она 
стабилизирует процессы внутри общества 
и минимизирует деструктивное влияние не-
гативных факторов.
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