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Доверие – главный компонент психологической дистанции между личностью и ее социальным 

окружением, лежащий в основе любой ситуации социального взаимодействия [3]. 
Роль доверия значима на всех уровнях образования – от начальной до высшей школы. Доверие 

приводит к ряду позитивных эффектов для обучающихся и для образовательной организации – 
облегчает сотрудничество в студенческих группах, делая их более сплочёнными, открытыми для 
общения, вовлечёнными в образовательный процесс и мотивированными, является предпосылкой 
высокого уровня качества образовательной подготовки [2].  

В данной работе главным рассматривается возраст, как индивидуальный фактор, влияющий на 
доверие. Для определения зависимости уровня доверия от возраста студентов было проведено ан-
кетирование студентов Полесского государственного университета с использованием методики 
исследования структуры психологической дистанции (модификация для выборки студентов) (А.Б. 
Купрейченко) [3]. В исследовании приняли участие 50 студентов 1-4 курсов биотехнологического, 
инженерного факультетов, факультетов экономики и финансов и организации здорового образа 
жизни. Среди опрошенных студентов 25 девушек и 25 юношей. Из 50 респондентов 10 первокурс-
ников, 28 второкурсников, 4 третьекурсника и 8 студентов четвёртого курса. Респондентам было 
предложено распределить различные социальные группы на 4 категории, в зависимости от уровня 
психологической дистанции: самые близкие, близкие, далёкие и самые далёкие. 

Результаты распределения социальных групп по уровням психологической дистанции отраже-
ны на диаграмме.  

Среди респондентов, которые отнесли семью к «самым близким» 70% первокурсников, 71% 
второкурсников, по 75% студентов третьего и четвёртого курсов. Друзей к этой категории отнесли 
30% студентов первого курса, 18% второкурсников, по 25% респондентов третьего и четвёртого 
курсов. Старшекурсники (третий и четвёртый курс) к категории «самые близкие» отнесли только 
эти социальные группы. По 10% первокурсников и 3,5% второкурсников относят к «самым близ-
ким» студентов своей группы и представителей другой национальности.  
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Диаграмма – Распределение социальных групп по уровню психологической дистанции 
(в процентах) 

 
Оставшиеся социальные группы к данной категории отнесли только второкурсники. 11% опре-

делили психологическую дистанцию как самую близкую с преподавателями, по 7% - между собой 
и студентами факультета, университета, руководством университета, представителями государ-
ственных структур. Представителей другого вероисповедания к «самым близким» отнесли 3,5% 
второкурсников. 

К категории «близкие» друзей отнесли 60% первокурсников, 75% студентов второго и четвёр-
того курсов, 50% респондентов-третьекурсников. Студентов своей группы к близким отнесли сту-
денты 2-4 курсов – 43% второкурсников, 75% третьекурсников, 37,5% студентов четвёртого курса. 
Представителей общества в целом близкими считают 30% первокурсников, 32% второкурсников, 
25% третьекурсников, семью – 30% студентов первого курса, 21,5% студентов второго и 12,5% 
четвёртого курсов. Представителей другой веры и национальности близкими считают студенты 1-
3 курсов – 10% первокурсников, 21,5% второкурсников, 25% третьекурсников. Студентов своего 
факультета и университета к данной категории отнесли 10% респондентов-первокурсников, 11% 
второкурсников, 25% студентов третьего и 12,5% четвёртого курса. Из числа опрошенных студен-
тов первого курса психологическую дистанцию как самую близкую с преподавателями определи-
ли 30%, второго курса – 25%, третьего – 12,5%. Оставшиеся социальные группы – руководство 
университета и представителей государственных структур – близкими считают только второкурс-
ники (по 20%). 

Психологическую дистанцию как далекую во взаимоотношениях с преподавателями считают 
60% первокурсников, 57% второкурсников, 50% студентов третьего и 75% четвёртого курсов. 
Студентов своей группы к данной категории относят 80% первокурсников, 46% второкурсников, 
37,5% студентов четвёртого курса. «Далёкими» назвали студентов факультета, руководство уни-
верситета и представителей другого вероисповедания по 40% студентов первого курса, 50% вто-
рого и третьего, 37,5% четвёртого. Представителей другой национальности и общества в целом к 
данной категории отнесли 40% первокурсников, 32% студентов второго и 50% четвертого курсов. 
Далёкими студентов университета считают 10% первокурсников и по 25% студентов 2-4 курсов. 
Из числа опрошенных студентов первого курса психологическую дистанцию как далёкую с пред-
ставителями государственных структур определили 20%, второго курса – 11%, четвёртого – 
12,5%. Семью к этой категории отнесли 3,5% второкурсников и 12,5% студентов четвёртого курса, 
а друзей – 10% первокурсников и 3,5% второкурсников. 

К категории «самых далёких» представителей государственных структур отнесли 60% перво-
курсников, 82% второкурсников, 100% студентов третьего и 87,5% четвёртого курса. Студентов 
университета «самыми далёкими считают» 70% первокурсников, 61% второкурсников, 50% треть-
екурсников, 62,5% студентов четвертого курса. Руководителей университета и представителей 
другой национальности самыми далёкими считают 30% первокурсников, 43% второкурсников, 
50% студентов третьего и четвёртого курсов. Представителей другого вероисповедания и обще-
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ства в целом к данной категории отнесли 30% респондентов-первокурсников, 36% второкурсни-
ков, 50% студентов третьего и 25% четвёртого курса. Из числа опрошенных студентов первого 
курса психологическую дистанцию как самую далёкую со студентами своего факультета опреде-
лили 50%, второго курса – 32%, третьего – 25%, четвёртого – 50%. «Самыми далёкими» препода-
вателей считают 10% первокурсников, 28,5% второкурсников, по 25% студентов третьего и чет-
вёртого курсов. Студентов своей группы к данной категории относят 10% первокурсников, 7% 
второкурсников, 25% студентов третьего и четвёртого курсов. Оставшиеся социальные группы – 
семью и друзей – близкими считают студенты первого и третьего курсов (по 3,5% и 25% соответ-
ственно). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что уровень доверия выше у студен-
тов младших курсов. Такие результаты могут объясняться тем, что студенты старших курсов бо-
лее самостоятельны, поэтому не так сильно нуждаются в поддержке со стороны, чего нельзя ска-
зать о студентах первых-вторых курсов.  

В детско-родительских отношениях доверие рассматривается с точки зрения коммуникативной 
компетенции родителей и с точки зрения сформированности социального интеллекта как способ-
ности понимать других и действовать или поступать мудро в отношении других [1]. Высокий по-
казатель доверия, полученный в ходе исследования, говорит о том, что в большинстве семей ре-
спондентов благоприятная психологическая обстановка. 
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Под социальной сетью (от англ. Social networking service) понимается платформа, онлайн-

сервис или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных вза-
имоотношений, визуализацией которых являются социальные графы. Социа́ льный граф (англ. 
Social graph) – это граф, узлы которого представлены социальными объектами, такими как пользо-
вательские профили с различными атрибутами (например: имя, день рождения, родной город и т. 
д.), сообщества, медиаконтент и т. д., а ребра – социальными связями между ними.[3] 

С каждым днём Интернет и социальные сети всё больше становятся неотъемлемой частью 
нашей жизни. Об этом можно судить исходя из статистических данных: в начале 2022 года чис-
ленность интернет-аудитории достигла 4,95 млрд. пользователей. Сегодня интернет используют 
62,5% населения мира. 

В современном обществе роль социальных сетей возрастает. В январе 2022 года во всём мире 
насчитывалось 4,62 млрд. пользователей социальных сетей. Это 58,4% от общей численности 
населения мира. Сегодняшняя аудитория социальных сетей в 3,1 раза превышает цифру в 1,48 
млрд. в отчёте Digital 2012. Таким образом, за последнее десятилетие число пользователей соци-
альных сетей выросло в среднем на 12% в год. [4] 

Рассмотрение особенностей влияния функционирования социальных сетей на динамику транс-
формации моделей социального поведения граждан позволяет вычленить ряд позитивных и нега-




