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Исследование уровня доверия как социального феномена достаточно актуально в условиях со-

временной реальности, так как на основе доверия формируются социальные связи и взаимодействия, 

способствующие преодолению дезинтеграционных процессов в обществе и повышению его консоли-

дационного потенциала. Целью исследования явилось определение уровня межличностного доверия 

пожилых людей. Основными методами исследования были анкетный опрос, фокус-группы. В ходе ис-

следования было выяснено, что респонденты в отношениях с людьми ведут себя осторожно, то есть 

испытывают чувство тревожности, недоверия. Однако самыми доверчивыми оказались пожилые лю-

ди, а самые недоверчивые – это респонденты в возрасте от 18 до 34 лет. Анализ результатов исследо-

вания позволил выделить условия, влияющие на уровень доверия пожилых людей, такие как возраст, 

тип поселения, национальность, происходящие трансформационные процессы в обществе и др. 

Сформулирован тезис о том, что межличностное доверие пожилых людей основывается на семейных 

ценностях. В заключение сделан вывод о том, что люди старшего поколения ассоциируют доверие с 

уверенностью, защищенностью, с теплом со стороны окружающих и близких людей, с друзьями и до-

верием к ним, с возможностью сохранения тайны, пониманием друг друга, со способностью бескоры-

стно помогать близким и знакомым людям. 
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Большую роль в консолидации общества 

играет межличностное доверие. Оно форми-

рует прочные социальные связи, укрепляю-

щие не только групповую общность, но и 

общество в целом. Взаимопонимание, взаи-

моуважение и доверие помогают найти со-

вместные пути преодоления имеющихся в 

обществе трудностей. Именно взаимное до-

верие дает возможность разным людям нахо-

дить наиболее оптимальные способы разре-

шения конфликтов в повседневной жизни и 

тем самым способствовать консолидацион-

ным процессам в обществе. 
1
 

В рамках работы над научно-исследо- 

вательским проектом РГНФ «Консолидация 

различных социальных слоев и групп поли-

этнических регионов Поволжья на основе 

общекультурных норм и единых ценностных 

приоритетов в условиях современной Рос-

сии», проект № 15-03-00382а в 2015–2016 гг. 

                                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 

РГНФ в рамках гранта РГНФ «Консолидация различ-

ных социальных слоев и групп полиэтнических регио-

нов Поволжья на основе общекультурных норм и еди-

ных ценностных приоритетов в условиях современной 

России», проект № 15-03-00382а. 

было проведено исследование, одним из ас-

пектов которого явилось изучение уровня 

доверия в различных социальных группах и 

слоях населения. В ходе исследования было 

опрошено по квотной выборке 1780 человек 

(в том числе 563 человека в возрасте старше 

55 лет), проживающих в Пензенской, Сара-

товской, Ульяновской областях и Республике 

Татарстан. 

В ходе исследования было выяснено, что 

7,8 % респондентов полагают, что большин-

ству людей точно можно доверять, 37,1 % 

считают, что большинству людей скорее 

можно доверять, 31,7 % отметили, что боль-

шинству людей скорее нельзя доверять, а 

15,8 % уверены, что большинству людей 

точно нельзя доверять. Можно сделать вывод 

о том, что респонденты в отношениях с 

людьми ведут себя осторожно, то есть испы-

тывают чувство тревожности, недоверия. Ос-

тальные 7,6 % респондентов затруднились 

или воздержались от ответа (рис. 1). 

Анализ уровня доверия в различных воз-

растных группах показал, что самые довер-

чивые – это пожилые люди, а самые недо-

верчивые – это респонденты в возрасте от  
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18 до 34 лет, уровень их доверия/недоверия 

значительно превышает средний показатель 

по всей выборке. Так, 52,3 % людей пожило-

го возраста в той или иной степени доверяют 

большинству людей (показатель во всей вы-

борке составил 44,9 %); 62,1 % молодых людей 

считают, что большинству людей нельзя до-

верять (показатель по всей выборке – 47,5 %).  

Что касается гендерных особенностей, то 

их выявлено не было. Как было установлено, 

на уровень доверия влияют и условия про-

живания: самый высокий уровень доверия к 

большинству людей наблюдается у жителей 

областного центра (46,3 %), и чем дальше 

находится населенный пункт от областного 

центра, тем больше становится недоверие 

(сельская местность – 54,1 %). С учетом на-

ционального аспекта самые доверчивые к 

окружающим людям – это представители рус-

ской национальности (46,2 %), а самые недо-

верчивые – представители мордовской на-

циональности (52,4 %) и группа других ма-

лочисленных национальностей, проживаю-

щих на обследуемых территориях (55,9 %).  

Несмотря на то, что представители воз-

растной группы старше 55 лет оказались 

наиболее доверчивыми, среди них велика 

доля тех, кто точно уверен, что большинству 

людей нельзя доверять (9,9 % респондентов), 

и тех, кто считает, что большинству людей 

скорее нельзя доверять (30 % респондентов). 

То есть люди пожилого возраста, обладаю-

щие большим жизненным опытом, опытом 

выживания в кризисных, трансформацион-

ных условиях, опирающиеся на собственные 

механизмы регулирования и самоорганиза-

ции, демонстрируют рассудительный, сдер-

жанный взгляд на проблему межличностного 

доверия. Основными причинами такого от-

ношения к людям, которые их окружают, и 

обществу, как отмечали сами респонденты в 

ходе проведенных фокус-групп, являются 

криминализация общества, преступность, 

доминирование в обществе ценностей выго-

ды, материального успеха, утрата обществом 

ясных ценностных ориентиров, кризис мора-

ли, высокий уровень социальной поляриза-

ции в обществе, низкая эффективность пред-

ставителей государства, с которыми регу-

лярно взаимодействуют.  

Следовательно, можно предположить, 

что на уровень межличностного доверия в 

обществе оказывают влияние происходящие 

трансформационные процессы в нем. В этой 

связи достаточно интересны мнения респон-

дентов в отношении того, как изменились 

качества людей за последние 5–10 лет под 

влиянием трансформационных процессов в 

современном российском обществе. Итак, 

более 74 % респондентов считают, что за по-

следние 5–10 лет резко усилилась агрессив-

ность в отношениях между людьми и в то же 

время значительно ослабли способность к 

сотрудничеству (45,2 %), душевность и доб-

рожелательность (59,5 %), бескорыстие, го-

товность помочь другому (65,6 %). Получен-

ные данные во многом объясняют достаточ-

но высокий уровень недоверия большинству 

людей (47,5 %). 

 

 
 

Рис. 1. Уровень доверия к окружающим людям (в процентах от числа опрошенных, n = 1780)  
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Анализируя уровень межличностного 

доверия, целесообразно определить, кому и 

насколько доверяют/не доверяют люди. По-

лученные результаты исследования свиде-

тельствует, что на первом месте по уровню 

доверия находится доверие к членам своей 

семьи (97,3 % респондентов), на втором мес-

те по уровню доверия находится доверие к 

друзьям (90 % респондентов), на третьем 

месте – к коллегам по работе (77 % респон-

дентов), на четвертом месте – к представите-

лям своей национальности (67,3 % респон-

дентов) и на пятом месте – к соседям (56,8 % 

респондентов). Полученные данные свиде-

тельствуют о достаточно высоком уровне 

межличностного доверия в современном 

российском социуме.  

Что касается пожилых людей, то боль-

шинство из них (а именно 97,8 %) безогово-

рочно доверяют членам своей семьи. Они 

уверены, что доверие поддерживает сущест-

вование семьи, если оно исчезает и его место 

занимает подозрительность, то семья распа-

дается. Следовательно, можно говорить, что 

доверие основано на семейных ценностях. На 

втором месте находится доверие к друзьям 

(91,4 %). На третьем месте доверие к колле-

гам по работе (76,1 %), однако данный пока-

затель ниже, чем по выборке в целом, что 

говорит о том, что люди пожилого возраста 

менее доверчивы к коллегам по работе в 

сравнении с другими демографическими 

группами. Причиной более низкого уровня 

доверия к коллегам по работе в данной воз-

растной группе по сравнению с другими мо-

жет быть то, что именно в данный период 

многие завершают свою трудовую деятель-

ность, и тем самым уменьшается число кон-

тактов с бывшими коллегами по работе. На 

четвертом месте находится доверие к людям 

своей национальности (72,7 % респондентов 

доверяют людям своей национальности). Мы 

связываем довольно высокий уровень доверия 

к людям своей национальности с последними 

политическими и экономическими событиями. 

На пятом месте доверие к соседям (62,6 % 

респондентов доверяют своим соседям). 

Таким образом, люди старшего поколе-

ния ассоциируют доверие с уверенностью, 

защищенностью, с теплом со стороны окру-

жающих и близких людей, с друзьями и до-

верием к ним, с возможностью сохранения 

тайны, пониманием друг друга, со способно-

стью бескорыстно помогать близким и зна-

комым людям. Следовательно, в данной де-

мографической группе доверие основано на 

взаимном уважении и взаимовыгодном со-

трудничестве на основе общих целей, ценно-

стей и интересов. В связи с этим у пожилых 

людей ярко выражено межличностное дове-

рие между близкими и знакомыми людьми.  

Данные проведенного исследования по-

казали высокий уровень межличностного 

доверия, который, по мнению ряда социоло-

гов, должен коррелировать с уровнем инсти-

туционального доверия [1, с. 15; 2]. Вместе с 

тем согласие и сплоченность, которые суще-

ствуют на уровне межличностных взаимо-

действий, по мнению некоторых социологов 

[3], препятствуют становлению и развитию 

демократических институтов и гражданского 

общества. Поэтому повышение уровня кон-

солидации в регионе требует повышения, 

прежде всего, уровня институционального 

доверия. Что касается уровня институцио-

нального доверия, то результаты исследова-

ния показывают, что он находится на доста-

точно низком уровне [4–6]. 

Полученные результаты свидетельству-

ют о противоречии в сфере межличностного 

доверия. С одной стороны, в обществе суще-

ствует высокая ценность межличностных 

отношений, родственных и дружеских связей 

(уровень доверия 70–97 %), а с другой – при-

сутствует стереотип «большинству людей 

скорее и точно нельзя доверять» (так счита-

ют 47,5 % респондентов).  

Полученные результаты дают возмож-

ность говорить о том, что доверие, во-пер-

вых, отражает характер и тенденции разви-

тия общества, во-вторых, дает возможность 

судить об уровне солидарности и конфликт-

ности в обществе, в-третьих, характеризует 

тип отношений между субъектами социаль-

ного взаимодействия, в-четвертых, является 

категорией динамичной, так как изменяется в 

соответствии с происходящими процессами в 

обществе. Поэтому, на наш взгляд, необхо-

димо непрерывное исследование доверия как 

социального феномена, так как на основе до-

верия формируются социальные связи и 

взаимодействия, способствующие преодоле-

нию дезинтеграционных процессов в обще-

стве и повышению его консолидационного 

потенциала. 
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Study of the level of trust as a social phenomenon, is quite important in today’s reality, because on the basis of trust so-

cial connections and interactions are formed that contribute to overcome the disintegration processes in the society and in-

crease its consolidated capacity. The purpose of the study was to determine the level of interpersonal trust of the elderly 

people. Main research methods were questionnaire survey, focus groups. In the study, it was found that respondents in rela-

tionships with people are cautious, i. e., experiencing feelings of anxiety, mistrust. However, the most trusting were the elder-

ly, and the most incredulous that respondents aged 18 to 34 years. The analysis of the research results allowed to identify the 

conditions that influence the level of trust of the elderly, such as age, type of settlement, ethnicity, occurring transformational 

processes in society, etc. The thesis that interpersonal trust older people is based on family values is formulated. In conclu-

sion, it is said that older people associate trust with confidence, security, warmth from others and loved ones, with friends and 

credibility, with the possibility of secrecy, understanding each other, with the ability to selflessly help family and familiar 

people. 

Key words: elderly; trust; trust level; social reality; society; values 
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