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ДОВЕРИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
И РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Развитие культуры доверия в Украине является базовым условием  формирования
гражданского общества, преодоления раскола и достижения общенационального согласия.
Становление и институционализация  системы социального партнерства между социальными
субъектами,  между их целями и средствами, ресурсами, между производством и
потреблением, между принуждением и согласием обеспечивает предсказуемость,
определенность, профилактику и предупреждение рисков общественной жизни.

Феномен доверия считается сегодня одним из инновационных и востребованных тем в
междисциплинарной области – и социальной психологии, и социологии, и философии,  и в
социально-экономических науках, поскольку исследование этой проблемы как важного
нематериального актива общества необходимо  для обеспечения социальной стабильности,
конструктивного социального диалога, развития социального и человеческого капитала,
устранения социальной отчужденности в отношениях между обществом и государством,
человеком и властью. Доверие в конечном итоге определяет качество существующего порядка
в обществе, его  устойчивость, надежность, предсказуемость и перспективность, что является
необходимым условием высокого внутреннего и внешнего имиджа Украины.
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Целью статьи является исследование феномена доверия как инструмента  формирования

и развития социального капитала.
Доверие демонстрирует характер и развитость социального партнерства как на уровне

общества, так и отдельных его сфер на основе межличностного, межгруппового,
межинституционального взаимодействия, что призвано обеспечить согласованность,
устойчивость жизнедеятельности социума. Оно выступает продуктивной социальной
конструкцией, основанной на надежности, длительности и прочности социального
взаимодействия. Недооценивание этого фактора взаимодействия приводит к нерациональным
издержкам во времени и ресурсах, к непредсказуемости, неопределенности, рискам в разных
сферах и уровнях общественной жизни.

В современных научных исследованиях появились работы, интегрирующие знания
различных наук о таком социально-экономическом явлении, как доверие. Тема доверия
интерпретируется с позиций  междисциплинарного подхода, она раскрывается на основе
интеграции социального знания – прежде всего социологии, социальной психологии,
экономики, философии – с целью упорядочения и соотнесения в едином методологическом
плане основных ракурсов и аспектов формирования, развития, результативности  феномена
доверия.

Представление о доверии базируется на социально-философском понимании доверия,
изложенном в работах А. Августина, И. Канта, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Э. Гидденса, М.
Бубера, П. Тиллиха, Ф. Фукуямы [7] и др. Социологическое толкование понятия «доверие»
интерпретируется во взаимосвязи с понятиями «социальное взаимодействие», «социальные
структуры», «социальный порядок», «социальные коммуникации», «социальные интеракции»
и представлено в научных трудах
Э. Гидденса, Н. Лумана, Д. Коулмена, Р. Патнема, А. Селигмена, Ф. Фукуямы, Э. Дюркгейма,
П. Штомки. В научных работах социально-психологической направленности основным
источником  исследований  природы доверия являются личностные характеристики, элементы
общения и коммуникации, социальное, организационное и профессиональное компетентное
поведение. Приверженцами этого являются К. Ясперс, К. Хорни,
Э. Фромм, Э. Эриксон, А. Маслоу, С. Московичи, К. Роджерс, В. Франкл, Дж. Роттер,
В.П. Зинченко, Т.П. Скрипкина, А.Л. Журавлев, П.Н. Шихирев  и др.

Многообразны экономико-социологические аспекты толкования  доверия как
естественного чувства индивида (А. Смит), как противоположности отчуждению (К. Маркс),
как привычки (А. Маршалл), как атрибута морали (К. Эрроу), как институционального



доверия (О. Уильямсон, М. Грановеттер). Наиболее полно представлены научные обобщения
экономико-социологического характера в монографиях под редакцией
Д. Гринуэя, М. Блини, И. Стюарта [1], под редакцией Ю.В. Веселова [2], в работе В. Столяра
[3]. Они способствовали формированию рефлексии социально-экономического
конструирования феномена  доверия.

Прослеживается также становление направлений исследований, раскрывающих
взаимосвязь и взаимообусловленность социальных явлений, социального капитала и доверия,
где доверие выступает как фактор, инструмент и средство процесса накопления капитала. Это
отражено в работах П. Бурдье,
Р. Патнема, Дж. Коулмена, Ф. Фукуямы, К. Эрроу, А. Селигмена, У. Бека.

Природа этих феноменов многообразна. Доверие как основа социального капитала
отражает  актуальный, прошлый,  индивидуальный и социальный опыт. Атмосфера доверия
воспроизводит архетипы и задает нормы взаимоотношений. Доверие несет в себе социальную
память. Через механизм доверия  обеспечивается накопление и развитие социального
капитала, который легко потерять и очень сложно вновь формировать и накапливать.

Анализ методологических подходов позволил определить категорию доверия как
развивающееся понятие, характеризующееся неоднозначностью трактовок. Как обобщенное
определение доверие целесообразно рассматривать в качестве матрицы социальных
интеракций, "цементирующих" механизм  взаимодействия на сознательных и интуитивных
уровнях социальных отношений.

Доверие выступает способом накопления социального капитала, основой социального
согласия. Именно доверие (по критериям глубины, качества, долгосрочности,
многовекторности, по последствиям – взаимовыгодности) формирует ориентацию,
способность, желание и готовность к балансу социальных интересов, к сотрудничеству,
диалогу, партнерству, ассоциированию. Оправданность доверия задает вектор социальным
отношениям между социальными субъектами в любой сфере: либо конструктивный, либо,
наоборот, деструктивный. В первом случае возникает понимание, диалог между социальными
субъектами; при недоверии возникает утрата связей, сужение и трансформация социальных
сетей, смена партнеров, ущемление, игнорирование социальных интересов партнера,
формирование негативного имиджа.

Атмосфера доверия между индивидами, социальными группами, социальными
субъектами, а также к институциям определяет социальную эффективность совместной
деятельности, взаимовыгодность снижает  косвенные экономические затраты и риски,  что
гарантирует социальные отношения и в рамках отдельных социальных институтов, и в рамках
социума, расширяя и укрепляя целостность социальной ткани и социальных сетей общества.
Это способствует его устойчивому развитию и процветанию, независимости и
самодостаточности, что в нестабильных условиях рыночных отношений, глобализирующегося
мира является жизненно необходимым. Один из известнейших американских бизнес-
консультантов Р.Б. Шо в своей книге «Ключи к доверию в организации» [5] обосновывает
четыре уровня влияния доверия на деятельность социальных групп и организаций, которые
демонстрируют формы развития и накопления социального капитала на производственном
уровне.  Доверие обеспечивает:

организационный успех: через доверие делегируются полномочия людям, командам и
группам для реализации широкого диапазона стратегических целей, что работает на общий
успех;

эффективность командной работы, которая зависит от способности людей к взаимному
сотрудничеству и взаимодоверию при реализации общих целей;

межличностное сотрудничество, которое обусловливает точность и полноту обмена
информацией, сплачивание вокруг целей, готовность идти вместе на риск и преодолевать
трудности. Их проявление напрямую зависит от уровня доверительных отношений в группе;

организационную упорядоченность через доверие на индивидуальном уровне, которое
выражается в предоставлении сотрудникам той или иной степени автономии, ресурсов и
поддержки, необходимых им для выполнения персональных задач.

С позиций современного состояния экономики, характера межличностного,
межгруппового, организационного взаимодействия перечисленные направления обеспечения



доверия играют важную роль как для позитивной адаптации личности к меняющимся
условиям, так и гибкости реагирования организаций, предприятий на вызовы нестабильности,
кризисности рыночной системы хозяйствования.

Определенная социально-экономическая ситуация демонстрирует процесс
воспроизводства доверия. Экономика, рынок не могут существовать вне отношений доверия и
кооперации, рынок воспроизводит доверие как свой специфический «товар», свою
предпосылку и результат. Однако, несмотря на то что доверие интенсифицирует в
отношениях обмена и взаимодействия, снижает трансакционные издержки обмена и
обеспечивает экономическую эффективность, повышение степени доверия или достижение
его оптимального уровня  остается реальной проблемой  рынка и экономики.

Эмпирические исследования, проведенные в Украине социологическим Центром им.
Разумкова, фиксируют тенденцию к снижению доверия населения Украины к социальным
институтам и деятельности власти. Не случайно, что из 22 сфер жизни украинского общества
лишь в двух отмечаются позитивные тенденции. Во-первых, это небольшое улучшение
положения русскоязычного населения, во-вторых, состояние межнациональных отношений. В
остальных сферах зафиксированы негативные оценки, особенно по вопросам социально-
экономического состояния – уровня цен, благосостояния человека, оплаты труда,
стабильности. Наблюдается также снижение уверенности населения в благоприятных
перспективах собственного будущего – более половины опрошенных отметили снижение
уверенности в завтрашнем дне. По мнению директора социологической службы Центра им.
Разумкова Андрея Быченко [4], в Украине наблюдается тренд ухудшения отношения
населения к деятельности власти, что свидетельствует об упущенных шансах и возможностях
социального оздоровления, об усилении социальной напряженности и социальной
отчужденности.

Доверие – необходимое условие нормальной  социальной коммуникации,
обеспечивающее согласие, диалог, понимание, сотрудничество. Возрастает роль доверия в
условиях новой конфигурации социума – глобальной  мировой экономики, основанной на
развитии и укреплении социальных сетей мега-, макро- и мезоуровней. Тенденции к
глобализации требуют усовершенствованного механизма коммуникации и кооперации,
поскольку глобальная  социальная система отличается высокой дифференцированностью,
сложностью, многомерностью, неопределенностью, риском. Риск сегодня характерен
практически для всей социальной деятельности, всех коммуникаций и интеракций.
Наблюдается диффузия доверия и риска, когда доверие и производит, и редуцирует
глобальный риск. Современная архитектура доверия требует строительства взаимодоверия и
предупреждения возникновения и развития указанных рисков.

Доверие строится на вере, ощущениях стабильности социально-экономических
ситуаций, возможности избежать  рисков, эффективности управления. Это, в свою очередь,
позволяет конкретизировать значения доверия (как  разновидности веры, т.е. иррациональное
отношение, как социальную привычку и как рациональное отношение к будущему).

Таким образом, феномен доверия в системе общественных отношений требует
укрепления позиций и реализации, оно является:

ресурсом накопления социального капитала, отражает  актуальный и прошлый опыт
социальных взаимодействий, воспроизводит сложившиеся  традиции, структуру и нормы
взаимоотношений.

механизмом, обеспечивающим приобщение  разных групп населения к жизни в
ассоциациях.

символическим кредитом, что является одним из условий расширения возможностей
социально-экономической жизни; доверие  базируется на системе развивающихся ожиданий и
составляет основу кооперации.

Практическая ценность доверия состоит в обеспечении эффективного
функционирования социально-экономических систем. Дефицит доверия влечет проблему
несформированного социального  капитала. Радиус доверия как показатель социального
капитала  отражает широту и интенсивность социальных связей в обществе. Социально-
экономические ситуации демонстрируют производство и воспроизводство доверия через
экономические структуры обмена, рынка, стоимости, денег. Доверие определяется как



экономический ресурс, который влияет на деловую активность. Оценка социально-
экономической ситуации последнего десятилетия в финансовой сфере, банковском кредитном
сегменте экономики, инвестиционной сфере наиболее рельефно отражает проблему,
тенденции, динамику отсутствия доверия в современной Украине и потребность развития.

Выводы. Таким образом,  формирование, накопление социального ресурса,
представленного доверием, является необходимым условием развития культуры
конструктивного взаимодействия, накопления социального капитала общества для
обеспечения устойчивости, порядка и стабильности общественной системы в целом и
отдельных ее сфер. Это становится острой необходимостью в условиях глобализации, что
требует нового механизма кооперации и коммуникации, основанного на взаимном доверии, на
развитии мощного социального капитала как внутри страны, так и за ее пределами. Это
обеспечит предупреждение глобальных рисков, развитие конструктивного социального
диалога, будет способствовать позитивному социальному самочувствию населения и
управляемости как национальной, так  и мировой социально-экономической системами.

Изучение и накопление в украинском социуме культуры доверия возможно при
использовании междисциплинарного подхода – на основе одновременной реализации
социологических, психологических, экономических, правовых и политических аспектов
культивирования и развития доверия во всех сферах жизнедеятельности общества с
использованием инструментов и механизмов каждой отрасли знания. Направлениями
дальнейших исследований должны стать развитие методологических основ феномена доверия
во взаимосвязи с накоплением  социального  капитала и поиск путей их взаимопроникновения
и реализации  в украинском обществе. Междисциплинарный подход, осмысление и
реализация постулатов социоэкономики станут залогом формирования реальных условий для
развития доверия и его институтов.
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