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Формирование социальных преДставлений           
о Доверии в поДростКовом возрасте

Гуриева С.Д., Борисова М.М.

В пубертатном возрасте происходит перестройка социальных 
связей и отношений, поэтому исследование социальных представ-
лений подростков о доверии как основе отношений и их формиро-
вание имеет высокую научную и практическою значимость. Ре-
зультатом представленной статьи является анализ социальных 
представлений о доверии среди подростков Санкт-Петербурга.  В 
исследовании приняли участие 70 человек в возрасте от 12 до 17 
лет (средний возраст 14,6). Авторами были использованы метод 
интервью, опросники и проективные методики. Результаты, полу-
ченные с помощью контент-анализа и математико-статистиче-
ского анализа, показали формирования социальных представлениях 
о доверии в подростковом возрасте.

Цель. Статья посвящена актуальной теме возрастной и со-
циальной психологии. Предметом исследования стали социальные 
представления о доверии среди подростков. Авторы поставили 
целью изучить процесс формирования данных социальных пред-
ставлений.

Метод и методология проведения работы. Авторами были ис-
пользованы метод интервью, опросники и проективные методики. 
Обработка результатов была проведена с помощью контент-ана-
лиза и математико-статистического анализа.

Результаты. Результаты показали особенности формирования 
социальных представлениях о доверии в подростковом возрасте, 
их связь с возрастом и полом.

Ключевые слова: доверие; социальные представления о доверии; 
подростковый возраст.
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The fOrmaTIOn Of sOcIal represenTaTIOns              
Of TrusT In aDOlescence

Gurieva S.D., Borisova M.M.

In adolescence, there is a reorganization of social relationships, so 
the study of social representations of adolescents about trust as the 
basis of relations and their formation is of high scientific and practical 
significance. The result presented article is to analyze the social repre-
sentations of trust among teenagers in St. Petersburg. The study involved 
70 people between the ages of 12 to 17 years (average age 14.6). The 
authors used a method of interviews, questionnaires, and projective 
techniques. The results of content analysis, using mathematical and 
statistical analysis showed the formation of social representations of 
confidence in adolescence. 

Goal. The article is devoted the theme of developmental and social 
psychology. The study focused on the social representations of trust 
among adolescents. The authors aim to study the formation process of 
social representations of data.

Method and methodology of work. The authors used the method 
of interviews, questionnaires and projective techniques. Processing of 
results was carried out using content analysis and statistical analysis.

Results. The results showed features of formation of social notions of 
trust in adolescence, their relationship with age and gender.

Keywords: trust; adolescent psychology; social presentation.

введение
Феномен доверия является предметом изучения в философии, 

религии, социологии, экономики, политологии, истории, юриспру-
денции, психологии, анализ научной литературы, проведенный 
авторами статьи в 2014–2015 гг. показывает вариабельность пони-
мания доверия, основных содержательных характеристик данного 
феномена в различных источниках [3]. Уровень взаимного доверия 
в обществе становится основой социального капитала, условием 
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поддержания стабильности на государственном уровне [18], что 
говорит о высокой значимости его развития и формирования у на-
стоящих и последующих поколений. Поэтому исследование соци-
альных представлений о доверии актуально в современных реалиях 
российского общества. 

С точки зрения социальной психологии условием сохранения 
общности являются представления о «мы» и «они», которые, в свою 
очередь, строятся на доверии [12, с. 28]. Одной из задач подрост-
кового возраста является определение собственной идентичности, 
принадлежности к определенному кругу, разделении на «своих» и 
«чужих» [16, с. 367]. Подростковый возраст является сензитивным 
периодом для становления представлений о доверии, доверитель-
ных отношений с миром и собой.

В.С. Сафонов выделил три основные функции доверия: функция 
обратной связи в процессе самопознания личности, психологическое 
облегчение и углубление отношений [11]. Рассмотрим их соотно-
шение с задачами и специфическими особенностями подросткового 
возраста (Таблица 1).

Таблица 1.
соотношений функций доверия и специфическими особенностями                       

пубертатного периода
Функции доверия (Сафонов В.С.) Специфика пубертатного периода
Психологическое облегчение от 
возможности выговориться

Кризисное протекание периода 

Обратная связь в процессе 
самопознания 

Вопрос идентичности (Эриксон 
Э.), вопросы самопознания (Божович, 

1995)

Углубление отношений
Реакции эмансипации и 

группирования со сверстниками 
(Личко А.Е.)

Пубертатный период рассматривается в психологии как один из 
нормативных кризисов развития личности. В научной литературе 
существует много исследований пубертатного криза как комплек-
са поведенческих нарушений (Homburger F., 1926), подросткового 
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комплекса как совокупность ярко выраженных реакций [по 10]. Вне 
зависимости от подхода к изучению личности, авторы отмечают 
кризисное протекание данного периода, связывая это с переходным 
характером между детским и взрослым состоянием и решением со-
ответствующих задач. По данным исследований эмоционального со-
стояния подростков, отмечается рост тревожных, агрессивных и де-
прессивных состояний [7], а также обострение характерологических 
особенностей и переживание связанных с ними эмоций [10]. Поэтому 
возможность довериться кому-либо становится способом справиться 
с кризисным состоянием и дает психологическое облегчение. 

Доверие выполняет функцию обратной связи в процессе само-
познания, что соответствует кризису идентичности, основной зада-
чей которого является определение и поиск себя [17; 1]. Некоторые 
авторы отмечают значимость доверия в становлении личности [14]. 
С.Г. Достовалов отмечает особую роль доверия в формировании 
индивидуальности личности [5; 6]. Доверие к себе как внутрилич-
ностное образование развивается и начинает играть роль в самоор-
ганизации к концу подросткового периода.

А.Е. Личко в результате изучения особенностей подростково-
го периода описывает реакции отдаления от значимых взрослых 
(эмансипации) и группирования со сверстниками. При этом, как 
отмечает И.С. Кон, у многих подростков наблюдается потребность 
в установлении и сохранении эмоционального близкого контакта со 
взрослым [8]. Также автор приводит в пример исследование москов-
ских школьников с 5-го по 10-й класс, проведенное А. В. Мудриком, 
в котором фиксировалось насколько важно для них понимание того 
или иного человека, независимо от степени фактической близости 
с ним. По шкале доверительности ясно выражена такая тенденция: 
резкое снижение доверительности с родителями приходится на пе-
риод от 14 до 16 лет, после чего положение стабилизируется. От-
четливо выступают различия в оценке психологической близости с 
матерью и отцом. Характерно, что у девочек возрастное снижение 
доверительности общения с отцом отсутствует, так как уже в 14 лет 
она весьма низкая.
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Таким образом, одной из важнейших задач возраста является 
разрушение привычных связей и построение принципиально но-
вых отношений с окружающим миром. В основе изменения круга 
общения лежит процесс модификации структуры доверия к миру, 
который необходимо исследовать. 

Уровень доверия социальному миру, друзьям и родителям играет 
ведущую роль в процессе формирования правосознания в подрост-
ковом возрасте. При этом низкая степень доверия свидетельствует 
о возможной склонности к девиантному поведению [4].

Многие исследования показали, что большинство подростков 
в основном доверяют своим родителям и черпают основу для по-
строения собственной самооценки из их одобрений [11]. В данный 
период развития доверительность становится для них особой цен-
ностью. В данном источнике доверие понимается как «…относи-
тельно самостоятельное психологическое явление основывается на 
эмоционально-ценностном отношении к другому, формирующемся 
в процессе развития своих собственных ценностей». Условие, не-
обходимое для возникновения этого чувства – это интеграция цен-
ностей между доверяющими относительно какого-то обсуждаемого 
вопроса: «Если развитие самопознания осуществляется через дру-
гого, то в основе доверительного отношения к людям лежит отно-
шение к другому через себя». Также некоторые авторы отмечают, 
что доверие к близким взрослым отличается от доверия к сверстни-
кам прежде всего своим ценностным отношением к взрослым как к 
идеалу, примеру. Однако, это чувство актуализируется в отношении 
родных часто только в ситуации неопределённости или какой-то 
проблемной обстановке.

А.А. Чернова отмечает, что доверие является одним из важней-
ших механизмов, определяющих тип взросления как процесса со-
циализации и индивидуализации в подростковом периоде [16]. Оно 
оказывает влияние на развитие когнитивных, личностных и пове-
денческих особенностей подростка. При этом характер социальных 
условий, в которых воспитывается индивид, влияет и на систему 
доверительных отношений, и на процесс взросления. 
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постановка задачи
В результате социально-психологического анализа научной лите-

ратуры по изучаемой проблематике можно говорить о том, что ис-
следование социальных представлений о доверии и их формирование 
в подростковом возрасте имеет высокую научную и практическою 
значимость. Цель нашего исследования: изучить представления о 
доверии у подростков в современном Российском обществе.

описание исследования
Исследование проводилось в несколько этапов. На первом эта-

пе был проведен анализ и интерпретация научной литературы и 
современных исследований на тему доверительных отношений в 
подростковом возрасте. Далее было проведено пилотажное и ос-
новное исследование, которые проходили в форме опроса. В ис-
следовании приняло участие 70 человек (33 молодых людей и 37 
девушек) в возрасте от 12 до 17 лет (средний возраст 14,6). Все 
респонденты – жители Санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, ученики школ.

методы и методики
1. Авторский опросник «Проявление доверия и его самооцен-

ка» разработан с целью изучить представления о том, как прояв-
ляется доверие в когнитивном, эмотивном и конативном аспекте. 
В качестве основы для создания этой методики мы взяли теорию 
социальной установки доверия, согласно которой доверие может 
рассматриваться как социально-психологическая установка по от-
ношению к объекту, включающая три компонента: когнитивный 
(представления о характере взаимоотношений и самом объекте, его 
возможном поведении), эмоциональный (чувства, испытываемые к 
объекту и сопровождающие отношения) и поведенческий (конкрет-
ные действия, который готов совершить человек в доверительном 
взаимодействии) [9]. Также данная авторская методика позволяет 
диагностировать субъективный уровень доверчивости человека в 
различных сферах его жизнедеятельности.
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2. Авторская модификация теста «Незаконченные предложения» 
Сакса-Леви. Данный тест был нами модифицирован, некоторые шка-
лы были удалены из соображений экономии времени респондентов. 
Были добавлена шкала «отношения к доверию», позволяющая из-
учить представления о доверии, доверчивости, объекте доверия.

3. Авторская проективная методика «Доверительная ситуация», в 
которой мы просили респондентов вспомнить и описать ситуацию, 
где они стояли перед выбором: доверять или не доверять, направлена 
на определение значимого предмета и объекта доверия.

4. Опросник измерения тревожности Спилбергера-Ханина. Под 
личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуаль-
ная характеристика, отражающая предрасположенность субъекта 
к тревоге и предполагающая наличие тенденции воспринимать 
большинство ситуаций как угрожающие, отвечая на каждую из них 
определенной реакцией [15].

5. Опросник «Локус контроля» Дж. Роттера. Нами была проведена 
оценка экстернальности/интернальности респондентов с использо-
ванием опросника Дж. Роттера [20]. Известно, что люди с высоким 
уровнем интернальности обычно уверены, что источник управления 
находятся внутри них самих и что они могут осуществлять высокий 
уровень личного контроля в большинстве ситуаций. Напротив, люди 
с экстернальным локусом верят, что их жизнью в большой степени 
управляют внешние силы, такие как случай, судьба или поведение 
других людей. Нас заинтересовал вопрос о возможной связи этой 
характеристики с уровнем доверия к миру.

6. Методика оценки доверия/недоверия личности другим людям 
Купрейченко А.Б. была использована нами для исследования основ-
ных критериев доверия / недоверия (надёжность, единство, знание), 
склонность к замене доверия верой или расчётом. В рамках методи-
ки существуют пять «симметричных» шкал: Надёжность; Знание; 
Приязнь; Единство; Расчёт; Недостатки [9]. 

7. Результаты исследования были обработаны с помощью кон-
тент-анализа (при участии 3 экспертов) и были подвержены мате-
матико-статистической обработке с помощью программы SPSS 20.
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результаты исследования 

Три компонента доверия
В результате предыдущих исследований социальных представле-

ний у взрослых нами были выделены три компонента доверительной 
установки: когнитивный, эмотивный и конативный [17]. Модель до-
верия как социальной установки были описаны ранее другими ис-
следователями [9]. Одной из целей настоящего исследования было 
изучение соотношения компонентов доверия в социальных пред-
ставлениях подростков (Рис. 1).

Рис. 1. Соотношение компонентов доверия в представлениях подростков

В начале исследования социальных представлений о доверии у 
подростков мы попросили их предположить, как проявляется до-
верие на каждом в каждом из трех компонентов и провели контент-
анализ результатов. Как видно на рисунке, юноши чаще упоминали 
об эмоциях, с которыми связано доверие, а девушки уделяли больше 
внимания когнитивным установкам и суждениям относительно это-
го понятия и описывали поведение, проявляющееся в доверитель-
ном контакте. В целом подростки чаще ориентируются на эмоции 
и реже на знания о ситуации доверия.

Рассмотрим результаты анализа представлений об эмоциональ-
ной стороне доверия (Рис. 2).

Как мы видим, большинство подростков связывают феномен до-
верия с позитивными эмоциями, лишь 10,81% девушек и 12,12% 
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юношей отмечают возникновение тревоги, переживаний и волне-
ний. Упомянутые позитивные эмоции можно разделить на два вида:

рис. 2. Представления подростков о проявлении доверия                                                  
на эмоциональном уровне

● Положительные эмоции, направленные на объект доверия: 
любовь, дружба, преданность, понимание, уверенность в нем, 
благодарность,

● Ненаправленные положительные эмоции: счастье, радость, 
умиротворение, спокойствие, ощущение теплоты, защищен-
ности.

По результатам контент-анализа наблюдаются половые различия 
в представлениях. Юноши чаще упоминают ненаправленные эмо-
ции, а девушки – направленные на объект доверия. Таким образом, 
что девушки больше направлены партнера по взаимодействию и 
построение отношений с ним, а юноши – на собственное эмоцио-
нальное состояние.

На когнитивном уровне решение о доверии сопровождается 
не только чувствами, но и различными мыслями. В ходе анализа 
результатов ответы были разделены на позитивные и негативные 
ожидания относительно объекта доверия, решения о доверии в кон-
кретной ситуации и доверии как категории. Одни подростки говори-
ли о таких качествах объекта доверия, как надежность, честность, 
озвучивали мысли о том, как хорошо, что можно кому-то доверять. 
Другие, напротив, отмечали мысли доверяющего о том, что никому 
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не надо доверять, о возможном предательстве и ошибке. Результаты 
представлены на Рис. 3.

рис. 3. Представления подростков о проявлении доверия на когнитивном уровне

Как мы видим, позитивные и негативные ожидания равномерно 
распределены в представлениях юношей и девушек. Статистически 
значимых гендерных различий не обнаружено. Можно сделать вывод 
о том, что решение о доверии не предполагает, что доверяющий не 
испытывает сомнений в своем решении и надежности объекта. При 
этом, как мы видим из сравнения двух уже рассмотренных уровней 
доверия, на когнитивном уровне сомнения проявляются значитель-
но чаще, чем на эмоциональном. 

Переходим к анализу представлений о проявлении доверия в 
поведении. В ходе анализа выделены три направления действий 
(Рис. 4):

● Действия на проявление доверия к объекту через использова-
ние возможностей доверия, таких как возможность саморас-
крытия, делегирования, использования информации объекта.

● Действия, направленные к объекту доверия для доказательства 
собственной надежности, т.е. для формирования и сохранения 
взаимного доверия: не подводить другого, помогать, поддер-
живать.

● Действия, направленны для сохранения собственной безопас-
ности в отношениях, сохранения независимости и дистанции 
между субъектом и объектом. Здесь подростки описывали та-
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кие проявления, как решение не рассказывать полностью, все 
равно сохранять тайну, быть внимательным. По сути, здесь 
можно говорить о проявлении недоверия.

рис. 4. Представления подростков о проявлении доверия на конативном уровне

Большая часть респондентов указывают действия, направлен-
ные на проявление доверия. Мы видим, что девушки чаще готовы 
полностью довериться на конативном уровне, чем юноши: моло-
дые люди чаще проявляют недоверие и стараются установить вза-
имное доверие. 

Обращая внимание на гендерные различия в формировании со-
циальных представлений о доверии, можно отметить, что предста-
вительницы женского пола больше направлены на эмоциональное 
проявление доверие по отношению к объекту доверия и больше рас-
крываются в отношении с ним. Представители мужского пола чаще 
ценят собственное состояние в доверительном общении и меньше 
проявляют доверие к объекту. 

Социальные представления подростков                                                  
о выборе объекта доверия

Подростки выполняли модифицированный тест «Незакончен-
ные предложения» и описывали ситуацию из жизни, связанную с 
проявлением доверия в рамках методики «Доверительная ситуа-
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ция». Анализируя результаты, мы можем судить о представлениях 
об объекте доверия.

Выбирая, кому доверять, человек опирается на определенные 
критерии, сформировавшиеся на протяжении всей жизни исходя 
их опыта. На рис. 5 представлены результаты контент-анализа от-
ветов респондентов.

рис. 5. Распределение представлений об объекте доверия

Абсолютное большинство респондентов (54%) отметило, что при 
выборе степени доверия оценивают конкретные действия объекта, 
опыт отношений с ним: как ранее он оправдывал доверие, есть ли 
опыт предательства. Отдельны мы решили выделить такой крите-
рий, как оценка доверия объекта по отношению к субъекту. Для 7% 
подростков важно наличие взаимности для доверия. Четверть ре-
спондентов отмечали, что при решении о доверии они опираются на 
знание о статусе отношений (принадлежность к семье, компании). 
Всего 7% подростков говорят о том, что доверяются, опираясь на 
чувства и эмоции, а 5% – оценивают качества объекта, такие как 
надежность, честность, ум, доброта. 
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Социальные представления подростков                                                                                                             
о качестве доверчивости 

Как было показано в ходе теоретического анализа, в подростко-
вом периоде формируется представление о себе, своих качествах и 
особенностях. 

Во многом представление о выраженности этих качеств зави-
сит от того, как подросток определяет их и относится к ним. Для 
того, чтобы исследовать срез представлений о доверчивости, мы 
попросили респондентов продолжить незаконченное предложение 
«Доверчивый человек…». На Рис. 6 представлен результат контент-
анализа результатов.

рис. 6. Представления подростков о качестве доверчивости

Как мы видим, подростки одинаково часто воспринимают каче-
ство доверчивости как отрицательно (глупый, наивный) и как поло-
жительное (добрый, верный), т.е. в целом с точки зрения подрост-
ков доверчивость – качество амбивалентное. Однако, значительно 
большее количество юношей и девушек отмечают возможность не-
гативных последствий доверчивости: риск обмана, предательства, 
разочарования и горя. Всего 8% девушек, принявших участие в на-
шем исследовании, указало на то, что доверчивый человек может 
быть счастливым, что благодаря этому качеству у него появляются 
важные отношения. 
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Самооценка уровня доверчивости в различных сферах
В начале исследования мы выдвинули гипотезу о наличии связи 

между самооценкой доверчивости (далее – СОД), возрастом респон-
дентов, личностной тревожностью, локусом контроля и критериями 
доверия (по Купрейченко). 

В результате корреляционного анализа не было выявлено связи 
между СОД и критериями доверия. Это говорит о том, что само-
оценка качества доверчивости не зависит от его содержания, т.к. 
критерии доверия показывают, на что опирается человек при выборе 
доверия/недоверия. Также не обнаружено корреляционных связей 
между локусом контроля и другими показателями, что говорит о том, 
что доверие к себе и доверие к другим не связано с выраженностью 
экстернальной или интернальной направленности.

О наличии связи между когнитивными представлениями о до-
верчивости и самооценкой доверия свидетельствует обнаруженная 
положительная корреляция между общей СОД и предположением о 
том, насколько доверчив самый счастливый человек на свете (r=480 
при p≤0,01). Анализируя отношения показателей стоит вызывают 
интерес положительные связи между общей СОД, СОД к себе, СОД к 
сверстникам обоих полов, одноклассникам и друзьям, а также пред-
положением о том, насколько респонденту доверяют окружающие. 
Таким образом, в результате корреляционного анализа шкальных 
оценок доверчивости мы видим наличие связи между доверием к 
себе и доверием к другим и миру на этапе формировании этих от-
ношений в подростковом возрасте.

Уровень личностной тревожности отрицательно связан только 
с самооценкой доверчивости в дружеских отношениях (r=-399 при 
p≤0,05), что говорит о том, что при высокой тревожности подростки 
склонны меньше доверять в близких отношениях со сверстниками. 
При этом уровень тревожности не связан ни с доверчивостью в от-
ношениях с неблизкими сверстниками и со взрослыми. 

При этом не обнаружено связи СОД к родителям с СОД к свер-
стникам. Самооценка доверчивости в отношениях с родителями 
имеет положительную связь с показателем предположения о том, 
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насколько «другие доверяют мне» (r=359 при p≤0,05), но не связано 
с доверчивостью по отношению к себе. Значит, можно сделать вы-
вод о том, что характер доверительных отношений со значимыми 
взрослыми у подростков связан с его представлениями о себе как 
о возможном объекте доверия, но не имеет связи с тем, как стро-
ится доверие к себе. 

Говоря о самооценке доверчивости в отношениях с родителями 
важно отметить наличие отрицательной связи между этим показа-
телем и возрастом респондента (r=-483 при p≤0,01). Т.е. статисти-
чески показано, что по мере взросления в подростковом возрасте 
снижается самооценка доверчивости по отношению к родителям.

выводы
1. Изучение представлений о доверии в подростковом возрасте 

имеет высокую научную и практическую значимость. Необ-
ходимо исследовать процесс формирования доверчивости, 
доверительных установок.

2. Доверие проявляется на когнитивном, эмотивном и поведен-
ческом уровне, при этом можно выявить набор социальных 
представлений подростков о критериях проявления уровня 
доверия.

3. Обнаружены статистически значимые различия в представ-
лениях о доверии среди юношей и девушек.

4. Обнаружены связи между уровнем доверия к себе и доверия 
к сверстникам на этапе формировании этих отношений в под-
ростковом возрасте.

5. Уровень личностной тревожности связан с формированием 
доверительных установок в дружеских отношениях.

6. Уровень доверия в отношениях с родителями у подростков 
связан с его представлениями о себе как о возможном объек-
те доверия, но не имеет связи с тем, как строится доверие к 
себе. При этом обнаружена отрицательная динамика разви-
тия самооценки доверчивости по отношению к родителям в 
течение подросткового возраста.
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заключение
В данной статье описаны результаты исследования социаль-

ных представлений о доверии в подростковом возрасте. Были об-
наружены особенности формирования разных компонентов этих 
представлений, характер соотношения самооценки доверчивости 
и других личностных особенностей. Также в результате работы 
были апробированы авторские методики «Проявление доверия и 
его самооценка», «Описание доверительной ситуации» и авторская 
модификация методики Незаконченных предложений Сакса-Леви.

В дальнейшем мы видим актуальным продолжение исследова-
ний, расширение возрастного диапазона выборки в целях изучения 
процесса формирования социальных представлений о доверии в 
подростковом и взрослом возрасте посредством метода попереч-
ных срезов.
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