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Доверие как социально-политический феномен составляет объектно-предметную об-
ласть научных трудов различных зарубежных и отечественных исследователей. Доверие
является не только одним из основополагающих понятий, интерпретирующих в наибо-
лее общем виде взаимодействия между властью и обществом, но вместе с тем одним из
сложных как для теоретического понимания, так и для эмпирического анализа. Поиск об-
щих и отличных смыслов между доверием и смежными понятиями - одно из направлений
научной дискуссии.

С точки зрения ряда ученых, доверие тесным образом сопряжено с уверенностью и
является его частным проявлением. В своих работах социолог Э. Гидденс подразделяет
доверие на базисное и системное, предполагая, что вторая разновидность воплощает собой
чувство уверенности. Противоположные идеи высказывал Н. Луман, он настаивал на раз-
граничении данных теоретических конструктов, поскольку «участие в функциональных
системах, таких как экономика, политика, - это уже не вопрос личностных отношений.
Оно требует уверенности, а не доверия» [1, с. 6].

Если для Н. Лумана доверие может трансформироваться и исчезать по причине воз-
никновения различных ситуации, то в представлении Э. Гидденса доверие является непре-
рывным и независимым от возможных случайных событий явлением: «бесполезно при-
вязывать доверие к определенным обстоятельствам, в которых индивид осознанно рас-
сматривает альтернативные способы действования» [1, с. 32]. Это означает, что доверие
сопряжено не с сознательными решениями, а с надеждой и ожиданиями, поэтому, по суще-
ству, подход ученого создает размышления о соотношения терминов «доверие» и «вера»,
- это еще один вектор исследований. К примеру, К. Харт отмечал, что доверие занима-
ет срединное положение между верой как эмоциональным чувством и уверенностью как
отношению к укоренившемуся.

Следующая пара смежных понятий - «доверие» /«надежда». А. Конт-Спонвиль в фи-
лософском словаре определяет доверие в качестве разновидности надежды, «имеющей
разумное основание и нацеленной не столько на будущее, сколько на настоящее, не столь-
ко на неведомое, сколько на хорошо знакомое, не столько на то, что от нас не зависит,
сколько на то, что зависит именно от нас. . . » [1, с. 161]. Польский ученый П. Штомп-
ка подчеркивает, что основой для доверия выступает активное участие, в то время как
«надежда» сопряжено с пассивностью и нерациональными чувствами и эмоциями.

Таким образом, феномен доверия тесным образом сопряжен с рядом смежных ему
понятий («уверенность», «надежда», «вера» и др.), данное обстоятельство создает слож-
ности для выделения значимых особенностей доверия как феномена социально-политиче-
ской действительности.
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