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Доверие как экзистенциальная ценность современного человека

Аннотация. Современное общество стремительно меняется, в связи с чем происходит переосмысление мировоззрен-
ческих установок каждого человека. Меняются нормы поведения, стереотипы, ценности. Так как человек обладает экзистен-
цией, то ему необходимо самостоятельно строить собственную ценностную систему и нести за нее ответственность перед 
самим собой. Авторы исследуют отношение к доверию как экзистенциальной ценности современного человека и делают 
вывод о том, что современный человек признает ценность доверия, но видит доверие как способ сохранения собственно-
го социального статуса и материального положения. Данная проблема должна решаться путем сохранения и осознания 
нравственных ценностей как каждым человеком, так и всем обществом в целом. 
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Trust as an Existential Value of a Modern Man

Abstract. Modern society is rapidly changing, which is why there is a rethinking of each person’s worldview. Norms of behaviour, 
stereotypes, and values are changing. Since a person has existence, he needs to independently build his own value system and be 
responsible for it to himself. The authors examine the attitude to trust as an existential value of a modern person and conclude that 
a modern person recognises the value of trust, but sees trust as a way to maintain his own social status and material well-being. 
This problem should be solved by preserving and recognising moral values both by each person and by the whole society.
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Введение (introduction)
Культура современного общества претерпевает ряд 

стремительных и радикальных изменений, в том числе — 
социальные преобразования. Происходит переосмысле-
ние устоявшихся в обществе норм поведения, стереотипов, 
стилей жизни. В целом человек как существо социальное 
сильно подвержен влиянию со стороны общества, и все 
изменения, происходящие вокруг, ведут к смене мировоз-
зренческих установок, принципов и ценностей у каждого 
члена данного общества.

Современный человек, являясь «гибким», т. е. умеющим 
быстро адаптироваться под социальные изменения, скло-
нен к частым переменам в собственных ценностях и их 
понимании. Однако люди, как правило, не обращают вни-
мания на эти изменения, ведь они происходят сами собой, 
не требуя от человека каких-либо усилий. Однако вряд ли 
это можно назвать конструктивной позицией, ведь каждый 
человек должен понимать себя, осознавать свои ценности 
и убеждения, вести себя в соответствии с социальными 
и собственными установками. 

Люди часто не признают тот факт, что общество сего-
дня практически не навязывает человеку никаких мировоз-
зренческих установок. Многие пытаются сослаться на обще-
ство и сказать: «с кем поведешься, от того и наберешься», 
но важно понять, что современный человек считает, что сам 
формирует свое мировоззрение, строит для себя иерархию 
ценностей, где расставляет приоритеты, от которых сможет 
отталкиваться в своих дальнейших поступках, в своем пове-
дении. Только когда человек начнет осознанно относиться 
к собственным ценностям, он сможет нести за них ответствен-
ность и сказать уверенно, что он — человек «завершенный». 
Это понятие выразил французский философ-экзистенциалист 
Жан-Поль Сартр в своей знаменитой фразе: «существование 
предшествует сущности». Философ утверждал, что человек 
обладает экзистенцией, что буквально означает «существо-
вание». То есть человек изначально является «неполным», 
«незавершенным» существом, но по мере формирования 
мировоззрения, осознания мира и собственного места в нём 
человек формирует свою сущность, делает свое существо-
вание более завершенным [1]. 

Понятие экзистенции, став философской категорией, 
исконно означало конкретное бытие. Его начали исполь-
зовать еще в Средние века, однако тогда оно понималось 
в рамках теологии как незавершенное бытие чего-либо 
несамостоятельного, не обладающего самодостаточнос-
тью, т. е. сотворенного, имеющего источником собствен-
ного существования что-то вне себя. Однако позже данное 
понятие было перенято философами-экзистенциалистами 
и переосмыслено вне теологических представлений. Экзис-
тенциалисты применили данное понятие к реалиям чело-
веческого бытия. В итоге с помощью понятия экзистенции 
философам удалось выявить фундаментальную специфику 
бытия человека, которая заключалась в динамичности. Ины-
ми словами, человек — это процесс становления, сущес-
тво, которое делает самого себя человеком в процессе 
своей жизни. Только человек, в отличие от всего иного суще-
ствующего в мире, способен ставить вопросы о собственном  
бытии. Только человек способен выбирать, а не слепо дей-

ствовать по законам природы. Только человек может стро-
ить собственное будущее. Это и есть экзистенция.

Экзистенциальные ценности — это доминанта экзис-
тенции человека, направленная на достижение совершен-
ного бытия, наполненного смысловой значимостью. Экзис-
тенциальные ценности появляются тогда, когда человек 
осознает объективную бессмысленность бытия и форми-
рует собственную ценностную систему, за которую он несет 
ответственность перед самим собой. Что входит в круг экзис-
тенциальных ценностей современного человека? На этот 
вопрос можно ответить, прибегая к теории основных чело-
веческих ценностей, которую создал психолог и социолог 
Ш. Шварц. Проанализировав существующую теоретическую 
базу и проведя ряд собственных экспериментальных иссле-
дований в множестве стран мира, он разработал круговую 
модель человеческих ценностей. Система Ш. Шварца вклю-
чает две противоположенные оси «открытости изменени-
ям/консерватизма» и «самовозвышения/самотрансценден-
тности». В структуре данных осей расположены 10 базовых 
человеческих ценностей, имеющих место в любой культуре 
и, следовательно, обладающих универсальным, общечело-
веческим характером: безопасность, конформность, тради-
ция, доброта, универсализм, самостоятельность, стимуля-
ция захватывающей жизнью, гедонизм, достижение успеха 
и власть (по часовой стрелке от консерватизма). Чем ближе 
друг к другу ценности в любом направлении по кругу, тем 
меньше между ними противоречий, и наоборот — чем они 
дальше, тем антагонистичнее их содержание [2]. 

Можно заметить, что в данной модели нет такой цен-
ности, как доверие. Ш. Шварц, как социальный психолог, 
не включил данную ценность в круг 10 основных человечес-
ких ценностей. Однако с философской точки зрения такая 
категория, как доверие, является основой межличностных 
отношений. Позднее с соавторами данная система была 
усовершенствована и даже адаптирована к России, вклю-
чая уже 19 категорий ценностей, однако «доверия» там так 
и не появилось [3].

Сегодня мы всё чаще говорим о кризисе доверия, одна-
ко рассматриваем его с точки зрения политической [4], пси-
хологической [5], социологической [6], педагогической [7]. 
Философских работ, связанных с рассмотрением доверия 
как экзистенциальной ценности современного человека, 
чрезвычайно мало [8; 9; 10; 11]. К тому же для полноты ана-
лиза требуется именно междисциплинарный подход к дан-
ной категории, включая и онтологический ракурс.

методы (methods)
В основу исследования положены традиционные мето-

ды системного анализа, описания, сравнения, с помощью 
которых рассматриваются идеи философов, педагогов 
и психологов по вопросу доверия. Проведено исследова-
ние методом анкетирования и интервью на предмет опре-
деления отношения к доверию в системе экзистенциальных 
ценностей современного человека.

результаты и обсуждение (results and discussion)
Изначально доверие изучалось в философии как произ-

водное от понятия веры, т. е. связывалось с религией и брало  
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свое начало именно из веры в Бога. Доверие понимали 
как нравственное понятие, которое означало веру чело-
века в добро, порядочность, верность и ответственность 
[11]. Путем анализа соответствия поведения конкретного 
человека данным императивам формировалось понима-
ние того, можно ли ему доверять. Таким образом, доверие 
выступало регулятором межличностных отношений, резуль-
татом развития нравственного сознания, источником моти-
вов поведения.

Доверие как философская категория не всегда рас-
сматривалось с точки зрения веры и религии. Например, 
английский философ Джон Локк считал, что доверие явля-
ется основанием и условием существования общества и го-
сударства. Доверие, по мнению философа, необходимо для 
гармоничного взаимодействия людей, так как оно порождает 
надежность, преданность и верность [12].

Философы-позитивисты конца XVIII — XIX в., такие 
как О. Конт, Г. Спенсер, Дж. С. Милль, называли доверие 
«естественной симпатией», т. е. полагали, что оно имеет 
естественную природу [13].

Впоследствии социологические аспекты доверия ана-
лизировались М. Вебером [14], называвшим его «формаль-
ной рациональностью»; Э. Дюркгеймом [15], связывавшим 
доверие с общественной моральной солидарностью; Ф. Фу-
куямой [16], обратившим внимание на то, что доверие — 
социальный капитал, строящийся на общих нормах и цен-
ностях.

Многие зарубежные исследования последних лет 
направлены на выявление и описание факторов доверия, 
что особенно важно в связи с растущей автоматизаци-
ей и роботизацией: можно ли и как доверять роботу [17]. 
Интересен феноменологический анализ экзистенциально-
го доверия Дж. М. Кортрайта, который рассматривает его 
как фундаментальный способ взаимодействия с миром 
вообще [18].

Для того чтобы ответить на вопрос о том, какое место 
в системе экзистенциальных ценностей современного чело-
века занимает доверие, авторами было проведено иссле-
дование в виде анонимного анкетирования. Было опрошено 
400 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет. Данные были 
получены с использованием как очного, так и дистанцион-
ного форматов. Авторы не ставили в данном исследовании 
задачи анализа возрастной разницы отношения респонден-
тов к категории доверия или его национальной специфики, 
хотя это в перспективе было бы возможно.

На вопрос «Что Вы считаете наиболее важным в сов-
ременном обществе (что считаете жизненно важной ценно-
стью)?» большинство опрошенных ответило, что ценностью 
в современном обществе является материальное положе-
ние (22,5 %), социальный статус (20 %). То есть современ-
ные люди отдают предпочтение материальным ценностям, 
а не духовным. Однако такие духовные ценности, как взаи-
мопонимание, любовь и дружба, также являются значимы-
ми для современного человека, и многие из опрошенных 
отмечают их как важные компоненты жизни. Никто из опро-
шенных при ответе на вопрос не упомянул такую ценность, 
как доверие, хотя она была указана среди возможных вари-
антов (рис. 1). 

Рис. 1. Данные ответа на вопрос «Что Вы считаете 
наиболее важным в современном обществе (что считаете 

жизненно важной ценностью)?»

Тогда мы задали прямой вопрос о доверии: «Как Вы 
думаете, какое место в Вашей иерархии ценностей занима-
ет доверие?» Большинство (60 %) респондентов ответили, 
что доверие в их собственной иерархии ценностей является 
крайне важным (37,5 %) или важным (22,5 %), однако мно-
гие отмечали, что доверие для них скорее неважно (27,5 %) 
или вовсе не имеет значения (12,5 %) (рис. 2). 

Рис. 2. Данные ответа на вопрос «Как Вы думаете, какое 
место в Вашей иерархии ценностей занимает доверие?»

В дополнение к количественному исследованию было 
проведено качественное исследование — интервью с 20 рес-
пондентами. Они говорили о том, что для них доверие очень 
значимо, так как это возможность разделить свои обязан-
ности с другим человеком, доверить ему ряд своих дел и не 
нести все тягости только на себе. Многие также отмечали 
возможность разделить с кем-то ответственность, нести 
ее обоюдно. Названные причины говорят о том, что люди 
выделяют компенсаторную функцию доверия, возможность 
морально и физически «разгрузить» себя и разделить с дру-
гим человеком какие-либо жизненные трудности. Кроме того, 
многие респонденты отмечали сложности в достижении 
доверия между людьми. Опрошенные говорили о том, что 
не так просто найти человека, которому можно доверять, 
и, наоборот, зачастую сложно завоевать доверие другого 
человека. Это говорит о том, что люди часто опасаются быть 
обманутыми и боятся ошибиться, доверившись человеку 
с недобрыми или даже корыстными намерениями. 
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На вопрос «Как Вы оцениваете роль доверия в совре-
менном обществе?» большинство респондентов ответили, 
что доверие в современном обществе является крайне важ-
ным (30 %) или важным (47,5 %). Небольшое количество 
опрошенных считают, что доверие в современном обще-
стве скорее является неважным (17,5 %) или вовсе не име-
ет значения (5 %) (рис. 3). 

Рис. 3. Данные ответа на вопрос «Как Вы оцениваете роль 
доверия в современном обществе?»

Стоит отметить, что важность доверия в обществе под-
черкивают чаще, чем отмечают его как ценность в собствен-
ной жизни. Помимо этого, ценность доверия не признают 
чаще всего в собственной жизни, чем в жизни общества. Важ-
но, что во время интервью респондентам задавались допол-
нительные вопросы для того, чтобы понять, как они оцени-
вают важность доверия в современном обществе. Многие 
интересовались, к кому конкретно в обществе обращено это 
доверие. При вопросе о роли доверия в собственной жизни 
респонденты без уточнений понимали, к кому должно быть 
обращено это доверие, а при вопросе о роли доверия в обще-
стве респонденты уточняли так называемого адресата дове-
рия. Как субъекты, к которым может быть обращено дове-
рие людей, респонденты отмечали класс в школе или группу 

в университете, учителей или преподавателей, друзей или 
родственников, органы государственной власти и т. д. То есть 
под доверием чаще всего понимается отношение к другим. 
В качестве такого субъекта они не рассматривают себя или 
мир в целом. Эгоцентрическую направленность ценностных 
ориентаций молодежи фиксируют многие исследования [19]. 
В то время как некоторые исследователи, например Н. Лу-
ман, связывают доверие с рискогенностью общества, воз-
росшей в эпоху глобализации и ведущей к неуверенности 
и недоверию прежде всего к себе и миру [20].

Таким образом, доверие сегодня приобретает статус 
плохо осознаваемого, важнейшего социального ресурса, 
укрепляющего общество и гарантирующего его развитие 
на основе взаимопонимания. В отличие от природных, это 
ресурс возобновляемый. Для этого индивиду нужно выйти 
из своей скорлупы и увидеть Другого. Мы же пока наблю-
даем взгляд на доверие как на отношение Другого/Других 
исключительно к себе, а не как на взаимный процесс.

Заключение (conclusion)
Полученные эмпирические данные показали, что дове-

рие не осознается обывателями как экзистенциальная цен-
ность. Однако при прямых вопросах о нём признается его 
экзистенциальная важность. Важность эта связывается, 
прежде всего, с возможностью собственной выгоды и успе-
ха, а не как важность успешного взаимодействия несколь-
ких сторон.

Чем более информатизируется мир, разобщая людей 
и уводя их в виртуальную реальность, тем сложнее будет 
формироваться механизм доверия. Кроме того, требуют 
изучения различия в доверии по отношению к человеку 
и механизму, программе. 

Таким образом, авторы отмечают проблему несоответ-
ствия представлений человека о доверии в обществе, в свя-
зи с чем возникает угроза духовно-нравственной безопас-
ности общества, и подчеркивают необходимость сохранять 
доверие, укреплять веру в него и сознательно подходить 
к осмыслению его сущности и роли в жизни.
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