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Доверие. Сущность понятия

Перед тем, как рассматривать влияние доверия на экономические процессы, необходимо провести хотя 
бы предварительный этимологический и лингвистический анализ этого слова.

В словаре С.И. Ожегова доверие определяется как уверенность в чьей-нибудь добросовестности, 
искренности, в правильности чего-нибудь и основанное на этом отношение к кому- или чему-нибудь. 
Интересно, что в словаре В.И. Даля, как и в некоторых других словарях, вообще не оказалось 
существительного «доверие». Однако присутствует слово «доверять», которое трактуется в значении 
поверить, поручить, отдать на веру, на совесть, уполномочить. 

Определяя этимологию слова «доверие», то есть раскладывая его на приставку до- и корень вера, картина 
следующая. Опять-таки опираясь на словарь В.И. Даля, «вера» (исключая религиозную трактовку) 
определяется как уверенность, убеждение, твердое сознание.

Таким образом, с точки зрения определений, доверие можно трактовать как более слабую степень веры. 
Однако на бытовом уровне различие этих терминов не носит принципиального характера и в целом их 
можно определить как уверенность в ком- или чем-нибудь. 



Понятие «доверие» с экономической точки зрения
Являясь неотъемлемой частью жизни общества, доверие проявляется во всех ее сферах. Экономика, в 
свою очередь, не только не является исключением из правил, а лишь подтверждает это правило, ибо в 
экономике доверие играет колоссальную роль. Без него нет инвестиций, растут транзакционные 
издержки, и в результате тормозится развитие экономики.

Многочисленные исследования показывают, что процветание западных стран, а также Японии и 
азиатских «тигров» обусловлено высоким «радиусом» доверия в этих странах. Это приводит к 
формированию высокого уровня общественного капитала, к мобилизации всех ресурсов. Другие страны, 
в которых «радиус» доверия намного ниже, отстают в своем развитии. 



«Доверие» в Российской экономике

Российская экономическая история пока остается 
неисследованной с точки зрения доверия. Точно также и 
советская экономика через такую призму до настоящего 
времени не рассматривалась. Однако анализ показывает, что 
именно недостаток доверия явился в советской экономике 
причиной общего кризиса всей системы.

Плановая экономика – это дефицитная экономика. 
Государство в ней не доверяет производителям, не доверяет 
рыночной системе хозяйствования.

Если взять новейшую российскую экономическую историю, то 
естественным образом внимание акцентируется на 
финансовом кризисе 1998 г. Этот кризис можно 
классифицировать как классический кризис доверия. Кризис 
разразился как раз из-за того, что держатели государственных 
ценных бумаг утратили доверие к действиям финансовых 
властей. Не верили, что государство выполнит свои 
обязательства. Начался массовый исход инвесторов, и 
финансовая пирамида рухнула. 

Таким образом, история советской и новейшей российской 
экономики убедительным образом подтверждает важность 
доверия для экономического развития. 



Последние годы в ряде стран ознаменовались не только 
повышением интереса к роли доверия в экономике, но и 
разработкой теории доверия как ключевой характеристики 
развития общества. 

Статус родоначальника данной теории по праву принадлежит 
профессору Школы углубленных международных исследований 
при Университете Джонса Хопкинса - Фрэнсису Фукуяме. 

Доверие – крайне важный фактор с точки зрения 
экономики и его в полной мере можно считать 
фундаментальной экономической категорией. 

Обозначим следующее определение:

Доверие – это количественная динамическая 
характеристика взаимоотношений различных 
экономических субъектов, которые основаны на 
выгодности экономических результатов 
взаимодействия и на уверенности в добросовестности 
(лояльности, искренности и пр.) друг друга. 



 Доверие в контексте политических институтов и 
государства
Если институты функционируют эффективно, 
доверие в обществе нарастает, в то время как их 
плохое функционирование сеет недоверие и 
скептицизм. Но дефицит доверия может привести к 
нестабильности политической системы. У людей 
будет высокое доверие к государству, если последнее 
стимулирует экономический рост и создает 
возможности для трудоустройства. То есть, чем более 
эффективными являются институты, тем выше 
доверие граждан.

Доверие как фактор экономического развития: исследования с позиции институциональной экономической теории/ Д.Д.  Кривошеева-
медянцева/2013г



Что касается доверия граждан к государственным институтам в России, то в данном случае следует 
обратиться к такому показателю, как индекс доверия к государственным институтам (рис. 1). В то же 
время, отвечая на вопрос о том, на чью помощь вы в первую очередь рассчитываете в сложных жизненных 
ситуациях только 4% респондентов ответили — государство (рис. 2)

Общественное мнение – 2012. М.: Левада-Центр, 2012



Доверие и экономический рост 

Посмотрим теперь, какова экономическая «цена» доверия и 
недоверия на макроуровне – с точки зрения уровня 
экономического благосостояния.

Доверие должно облегчать экономическую деятельность за 
счет снижения трансакционных издержек. Кеннет Эрроу, 
один из величайших экономистов современности, 
формулировал эту связь таким образом

«Практически любая коммерческая сделка связана с 
элементами доверия, которые тем более необходимы, 
если ее разные этапы совершаются в разные моменты 
времени. Можно также утверждать, что экономическая 
отсталость в мире в значительной степени объясняется 
недостатком взаимного доверия».

Arrow, 1972, p. 
357



Кризис доверия в экономике: причины и 
последствия

Во второй половине 2008 года вся мировая экономика 
оказалась охвачена финансовым кризисом. Экономика 
России, как составная часть мирового хозяйства, к 
сожалению, не стала исключением. Одновременно 
заговорили о том, что финансовый кризис во всем мире – 
это в то же время и кризис доверия – доверия между 
финансовыми институтами, доверия общества к 
финансовым институтам, доверия населения к экономике 
своей страны в целом.

Российская экономика уже сталкивалась с кризисом 
доверия, который стал одной из главных причин ее 
спада и серьезной деформации отдельных сфер. Важно 
понять причины, порождающие подобный кризис, 
чтобы учиться на ошибках и, тем самым, в дальнейшем 
избегать серьезных негативных последствий таких 
явлений. 

КРИЗИС ДОВЕРИЯ В ЭКОНОМИКЕ: ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ/ Крахмалёва Е.В.



Причины 
Проблема доверия в экономике России стала приобретать отчетливые контуры еще на 
рубеже 80-90-х годов ХХ века, когда произошла кардинальная смена идеологии и 
экономической системы. В тот период утрата доверия в экономике стала одной из 
составляющих утраты доверия в обществе к государству в целом. Новые реалии и новые 
институты, прежде всего демократия и рынок, после первых же неудач стали непопулярны 
у значительного числа людей. Среди причин кризиса доверия начала 90-х годов можно 
выделить несколько групп: моральные, политические, экономические. 

Экономические

В комплекс экономических причин кризиса доверия входят массовые неплатежи, в том 
числе задержки заработной платы, невыплата социальных пособий, уклонение от уплаты 
налогов, нарушение хозяйственных договоров, неоплата госзаказа. 



Моральные
В качестве моральных причин утраты доверия в обществе того периода можно 
назвать, прежде всего – массовое невыполнение обязательств государства перед 
хозяйствующими субъектами и населением. Так, например, государство отказалось 
от ответственности за сохранение покупательной способности в условиях 
инфляции вкладов населения в сберегательном банке.
Почти повсеместно имела место политика двойных стандартов, которая явилась 
существенной причиной утраты доверия общества к государству. Это проявлялось 
как в целом в ходе реализации курса реформ, так и в отдельных направлениях 
социально-экономической деятельности государства. Так, на первом этапе 
официальная доктрина реформ объявляла средний класс опорой власти. Однако 
практика экономических мероприятий правительства решительным образом 
разошлась с провозглашенной доктриной. Это и стало основным рычагом 
формирования узкого слоя олигархов, который вступил в борьбу за доминирование 
на поле политики.



Политические
К политическим причинам можно отнести безответственность государства перед обществом в 
ходе проведения политики «шоковой терапии» и отсутствие четкого плана действий, когда 
неразбериха и сумятица в политических целях приводила к тому, что каждая из действующих 
политических сил лишь реагировала на акции противоположной стороны. Это повлекло за 
собой целую серию внутренних конфликтов, вызревавших еще в рамках советского общества 
и трансформировавшихся в новых условиях. Немаловажной причиной снижения, а затем и 
практически полной утраты доверия к действиям государства в социально-экономической 
сфере, стали сомнительные нравственные и человеческие качества лидеров государства. Для 
российской ментальности характерно отождествление характера проводимых первыми 
лицами государства действий с личностью политиков и отношением к ним.

Кроме того, в 90-е годы стало массовым стремление криминала во властные структуры, что 
также серьезно подорвало доверие к государственным структурам. 



Недоверие стало одной из устойчивых характеристик состояния 
сознания людей. Значительная часть населения для удержания 

своих жизненных позиций выработала адаптационные механизмы, 
которые, с одной стороны, были основаны на использовании 

слабостей государства в своих интересах, а с другой стороны – на 
позиции социального иждивенчества и поддержки развития 

системы социальной помощи.

Россия унаследовала от Советского Союза такую структуру 
экономики, которая не заслуживает никакого доверия, – от начала и 

до конца она была основана на вранье, пронизавшем все, от 
производства до статистики. 



Доверие и мировой финансовый кризис 
Весной и в начале лета 2007 г. американский рынок недвижимости ощутил 
наконец долгожданный рост предложения и вступил в фазу достаточно резкого 
снижения цен. Ну и что ж, тем лучше, жилье станет доступнее, подумали тогда, 
наверное, 9 из 10 американских обывателей, американских и иностранных 
инвесторов и просто деловых людей; тогда с ними согласилось бы, пожалуй, и 
подавляющее большинство экономистов. Кто бы мог знать, что менее чем через 
два года все мировые специалисты будут обоснованно возводить к этому 
локальному событию наступление самого серьезного мирового экономического и 
финансового кризиса со времен Великой депрессии 1930-х гг. Кризис поставил 
под сомнение не просто стабильность отдельных рынков и экономик, но и всю 
архитектуру мировой финансовой системы, завязанной и перестрахованной на 
стоимость американских финансовых активов, в число которых в 2000-е гг. 
вошли и производные инструменты рынка недвижимости, резко потерявшие 
доверие в экономике и общественной жизни в цене. 

Снижение их стоимости повлекло за собой падение 
традиционных финансовых активов, перекинувшееся на 
другие сектора и страны и поставившее под сомнение 

доверие инвесторов не только к конкретным активам, но к 
самим принципам, заложенным в основу мировой 

финансовой системы рынков. «Кризис породил к жизни 
фундаментальные сдвиги общественного сознания – 

сдвиги, которые воздействуют на наше потребительское 
поведение, наши ценности, нашу взаимозависимость», – 
пишет в своей нашумевшей книге известный американский 

экономист Роберт Шиллер

Доверие в экономике и общественной жизни / А.В. Белянин, В.П. Зинченко. – Москва:
Фонд «Либеральная миссия», 2010. – 164 с.



На товарных рынках качество продаваемого блага (товара, услуги), в принципе, проверяемо на 
общепризнанных основаниях, сертифицируемо, оспоримо в суде и т. д., то на финансовых рынках это 

совсем не так. Если хлеб зачерствел, а сыр заплесневел уже в магазине – их никто не захочет 
покупать; если автомобиль не заводится на второй день после покупки – сразу понятно, что виной 
тому дефект изготовления и можно смело требовать компенсации у компании или через суд. А теперь 
представим себе, что вместо хлеба или автомобиля у потребителя на руках ценные бумаги, которые 
сегодня стоят кругленькую сумму, а завтра резко падают в цене, как в России в августе – начале 

сентября 2008 г. Мало того, что такие спады слабо предсказуемы даже для многих профессионалов 
фондового рынка, не говоря уже о простых инвесторах, – они к тому же носят массовый характер и 

потому гораздо более разрушительны по своим последствиям. Если из черствого хлеба можно 
сделать сухари, то потерю капитальной стоимости акций в рыночной среде компенсировать 

возьмется не всякая страховая компания, будь она хоть сто раз государственная. И через суд ущерба 
не возместишь: раз делал рискованные инвестиции – значит знал, на что шел. А все почему? Потому 
что товар такой особый – доверительный, т. е. ожидаемое априори качество этого товара целиком и 

полностью зависит от доверия к нему со стороны покупателя.



Индекс доверия
В мировой и российской практике уже существуют прецеденты построения индексов 
доверия. Можно спорить о том, правомерно ли считать всевозможные индексы настроения 
потребителей, потребительских ожиданий, потребительской уверенности и т.п. индексами 
доверия. По мнению ФБК, несмотря на все отличительные особенности и имеющиеся 
недостатки, бесспорно можно так считать, потому что эти индексы характеризуют уровень 
доверия. Однако ввиду отсутствия четкого определения самого термина «доверие» 
структура критериев и методика построения индексов существенно различаются между 
собой. Кроме того, важным фактором является то, что из всех исследуемых на данный 
момент индексов каждый описывает ситуацию лишь на отдельном сегменте рынка.

Так, в странах Еврозоны, в США и Японии длительное время ведутся индексы доверия 
потребителей. Они основываются на выборочном опросе потребителей с целью 
определения их настроений.

В России в практической плоскости с индексом доверия работает не многое количество 
компаний. Например Альфа-Банк, который с мая 2003 года ведет его на ежемесячной основе. 
Индекс был призван стать, по данным самих разработчиков, опережающим индикатором 
отношения инвесторов к России. Индекс включает три группы показателей:

- показатель доверия фондового рынка (вес 20%);

- показатель доверия иностранных инвесторов (вес 37%);

- показатель доверия к экономике (вес 43%).

Являясь, с одной стороны, многофакторным, Индекс доверия Альфа-Банка все же не может 
рассматриваться как максимально полный, поскольку затрагивает лишь группу 
профессиональных инвесторов. 

На сегодняшний день нет индикатора доверия, который бы одновременно: охватывал все группы 
субъектов рынка; характеризовал совокупный уровень доверия к экономике этих групп; 
характеризовал доверие, которое определяется не эмоциональным восприятием, а уровнем 
экономической активности всех субъектов рынка и ее структурой; демонстрировал изменение 
уровня доверия нарастающим итогом.

Доверие в экономике: количественная оценка/ И.А. Николаев, С.В. Ефимов, Е.В. Марушкина/ 
2006г



Формула расчета Индекс доверия инвесторов в 
Еврозоне Sentix.

Данные опроса рассчитываются следующим образом:

Индекс уверенности Sentix = (число тех, кто оценивает 
ситуацию положительно - число тех, кто оценивает 
ситуацию отрицательно) / число всех опрошенных.

Рассчитывается по результатам опроса инвесторов и ведущих аналитиков Еврозоны. Значение индекса 
выше нулевой отметки свидетельствует о преобладании оптимизма, ниже нуля - о преобладании 
пессимизма. Публикуется ежемесячно, начиная с марта 2006 года.



Индекс доверия частных российских компаний к 
экономике страны вырос в прошлом месяце до 

годового максимума.

Индекс доверия частных российских компаний к экономике страны вырос в октябре до годового 
максимума, свидетельствуют данные опроса исследовательской организации Markit (Markit 
Business Outlook Survey).
За период с 12 по 27 октября показатель составил +18%. Он рассчитывается как разница между 
числом компаний, которые ожидают роста бизнес-активности за следующие 12 месяцев, и числом 
компаний, ожидающих спада.
При этом авторы исследования указывают, что, несмотря на рост по сравнению с июньскими +16%, 
данные октября по-прежнему слабее средних показателей за последние годы.
"Улучшение показателей российской экономики в течение 2016 года поддерживает оптимизм 
в частном секторе — прогнозы роста бизнес-активности выросли до годового максимума. Высокие 
показатели по PMI как в промышленности, так и сфере услуг нашли отражение в ожиданиях роста 
прибыли, выручки, капзатрат и занятости", — прокомментировал результаты исследования 
экономист HIS Markit Самуэль Агасс



◈ Доверие граждан родной экономике – первый шаг на пути к ее «выздоровлению» и 
последующему укреплению. Можно с уверенность предположить, что там, где общество 
благоприятно реагирует даже на малейшие положительные изменения и с оптимизмом 
смотрит на действия властей, процесс выхода из кризиса будет более скорым. 

◈ Доверие – ключевой ресурс развития современного общества. Оно обеспечивает 
экономическое развитие и улучшает социальное благосостояние. Доверие важно для 
понимания функционирования институтов, процесса принятия решений, социальных, 
политических и общественных отношений, так как оно лежит в основе общественной 
жизни (Nunkoo, Ramkissoon, Gursoy, 2012. P. 1542–1544). 


