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Введение. Феномен доверия рассматривается в различных контекстах: 

философском, культурологическом, социологическом, психологическом, 

выделяются различные его типы, уровни, функции. Если более пристально 

рассматривать социально-психологический контекст, то современные 

исследователи рассматривают доверие в рамках способа регулирования 

межличностных взаимодействий, функционирования социальных групп и 

сообществ, общества в целом. Доверие способно выступать критерием 

социальной практики, проявляющемся на межличностном, межгрупповом и 

институциональном уровнях. По мнению И. Ю. Леоновой, И.Н. Леонова, 

феномен доверия можно отнести к категории повышенной сложности ввиду 

того, что не выработано единого мнения касаемо сущности доверия, его 

дефиниции, многообразия подходов к классификации [1]. По мнению Л.Г. 

Почебут, В.А. Чикер, перспективными, в силу малой изученности, будут 

являться исследования феномена доверия именно в  совместной деятельности 

[2]. Одним из направлений таких исследований может стать изучение доверия в 

диадных отношениях «наставник-подросток». Ведь, как правило, наставник 

требуется подростку, находящемуся в трудной жизненной ситуации, а доверие 

можно рассматривать как основу наставничества. Чрезвычайно интересным 

является вопрос роста различных видов доверия в паре «наставник-

подопечный» при реализации программ наставничества. Полученные выводы 

могут быть использованы в рамках планирования совместных мероприятий в 

паре при реализации наставнических программ в контексте формирования 

доверия. 

Можно констатировать, что в настоящее время исследовательский фокус 

сосредоточен на изучении доверия в наставничестве, которое касается 

профессионального роста человека на этапе адаптации в организации и 

построения карьеры. Другими словами, соотношение доверия и наставничества 

активно изучается в поле организационной психологии [3]. 
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Все вышеизложенное определяет актуальность темы выпускной 

квалификационной работы «Формирование доверия у наставников и 

подопечных в рамках индивидуального наставничества». 

Объект исследования: феномен доверия. 

Предмет исследования: формирование доверия у наставников и 

подопечных в рамках индивидуального наставничества. 

Цель исследования: оценить эффективность индивидуальной программы 

наставничества в рамках формирования генерализованного, межличностного и 

частного доверия у наставников и подопечных. 

Задачи исследования: 

- провести теоретическое исследование проблемы доверия в социально-

психологическом аспекте; 

- рассмотреть феномен наставничества в психолого-педагогическом и 

социально-психологическом контексте; 

- изучить соотношение генерализованного, межличностного и частного 

доверия у наставников и подопечных; 

-  разработать представить  и реализовать программу индивидуального 

наставничества;   

- статистически сравнить результаты констатирующего и контрольного 

этапов эмпирического исследования; 

- представить рекомендации по результатам исследования. 

Гипотеза исследования: 

реализация программы индивидуального наставничества будет 

способствовать повышению уровня генерализованного, межличностного и 

частного доверия, как у подопечных, так и у наставников. 

Методы исследования. 

- Методы теоретического исследования: обобщение, систематизация, 

конкретизация. 

- Методы эмпирического исследования:  



4 
 

Шкала генерализованного доверия Т. Ямагиши в адаптации Е.А. Власенко; 

шкала межличностного (социального) доверия Дж. Роттера (в адаптации С. Г. 

Достовалова);  авторская анкета по оценке доверия в рамках индивидуального 

наставничества. 

- Методы статистического анализа эмпирических данных: критерий 

Шапиро-Уилка, корреляционный анализ по Спирмену, U- критерия Манна-

Уитни, Т-критерия Вилкоксона, вычисление коэффициента α-Кронбаха, 

коэффициента конкордации Кендалла. 

Выборка и база исследования. Выборка составила 15 пар «наставник - 

подросток». Из них, 15 наставников, среднего возраста 33,6 лет, 20%   

мужчины, 15 подопечных, средний возраст 14,4 лет, 50% мужского пола.  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа объемом 61 страница состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений.  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении сформирован научный аппарат исследования. В первой главе 

рассмотрены результаты теоретического анализа по заявленной проблематике.  

Показано, что феномен доверия изучается в различных социальных 

контекстах. Под доверием в широком смысле можно понимать уверенность в 

надежности кого-то или чего-то, а в узкопсихологическом – социально-

психологическую категорию, структурными компонентами которой являются 

когнитивный, поведенческий и эмоциональный составляющие. Основной 

функцией доверия является обеспечение продуктивной совместной 

деятельности. Доверие является психологическим образованием, которое 

обеспечивает самопознание. Доверие к наставнику связано с высоким 

качеством взаимоотношений, благополучием наставляемого, вовлеченностью в 

совместную деятельность,  

Феномен наставничества можно рассматривать в двух аспектах: как способ 

сопровождения молодого сотрудника в рамках профессионального становления 
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и развития, часть корпоративной культуры; как технологию по созданию 

ресурса социальной безопасности детей-сирот.  

Выделяют следующие характеристики наставничества: поведенческая 

активность, включение в различные виды деятельности, ориентация на 

возрастные и индивидуальные задачи развития, учет ведущего вида 

деятельности, психолого-педагогическая поддержка, построение общности 

между наставником и наставляемым, создание единого смыслового поля, в 

котором существует, преобразовывается, насыщается новыми идеями и 

смыслами сознание подростка, осуществляется развитие индивидуально-

личностного потенциала обоих участников взаимодействия. 

Во второй главе представлены результаты констатирующего, 

формирующего и контрольного этапов эмпирического исследования в 

заключении сформулированы выводы по полученным результатам.  

1. У наставников и подопечных диагностирована выраженность на 

разных уровнях трех видов доверия: генерализованного, межличностного и 

частного на констатирующем и контрольном этапах исследования. 

2. Все рассматриваемые виды доверия на значимом уровне 

положительно взаимосвязаны как у наставников, так и подопечных на 

констатирующем и контрольном этапах исследования. 

Цели программы наставничества (формирующий этап) 

• Оказание комплексной помощи и поддержки подросткам уязвимых 

групп; 

• Социализация и адаптация подростков уязвимых групп; 

• Повышение у подростков осознанности и ответственности в 

бытовых вопросах, а также в семейных отношениях. 

Задачи программы наставничества 

1. Привлечение, подбор и подготовка наставников; 

2. Сопровождение наставников на протяжении всей программы, 

оказание поддержки в решении возникших проблем; 
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3. Индивидуальная работа с несовершеннолетними в парах «ребенок – 

наставник»; 

4. Создание длительного взаимодействия пары «ребенок – наставник», 

сопровождение детей и после выпуска из государственного учреждения; 

5. Проведение полезных мероприятий, направленных на 

профессиональную ориентацию, ознакомление с различными профессиями, 

сферами деятельности, знакомство и общение с людьми, которые достигли 

высот в спорте; 

6. Формирование наглядной положительной модели семьи и 

построения межличностных, межполовых отношений; 

7. Гостевой режим (в зависимости от возможностей и желания 

наставника, ребенка, а также согласия руководства Учреждения, органов опеки 

и попечительства). 

Сравнительный анализ показателей констатирующего и контрольного 

этапов исследования с применением математической статистики показал 

следующие результаты: 

        - показатели генерализованного доверия у наставников 

статистически не различаются. Это значит, что процесс взаимодействия в паре 

«наставник-подопечный» не влияет на повышение/понижение уровня 

генерализованного доверия у наставников. Другими словами, доверительное 

отношение к социуму в целом, положительное отношение к людям остается у 

наставников на прежнем уровне, что и до взаимодействия в паре с подопечным. 

         - показатели межличностного доверия у наставников статистически 

не различаются. Это значит, что процесс взаимодействия в паре «наставник-

подопечный» не влияет на повышение/понижение уровня межличностного 

доверия у наставников. Другими словами, уверенность в том, что люди не 

станут умышленно причинять вред и будут учитывать интересы других 

остается у наставников на прежнем уровне, что и до взаимодействия в паре с 

подопечным. 
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Показатели частного доверия у наставников на контрольном этапе 

статистически значимо выше (Т = 4, при p≤0.01). Это значит, что возросло 

доверительное отношение наставника к подопечному в ситуациях 

взаимодействия в рамках реализации программы индивидуального 

наставничества. 

Показатели генерализованного доверия у подопечных статистически не 

различаются. Это значит, что процесс взаимодействия в паре не влияет на 

повышение/понижение уровня генерализованного доверия у подопечных. 

Другими словами, доверительное отношение к социуму в целом, 

положительное отношение к людям остается у подопечных на прежнем уровне, 

что и до взаимодействия в паре с наставником. 

Показатели межличностного доверия у подопечных на контрольном этапе 

статистически значимо выше (Т = 4, при p≤0.01). Это значит, что процесс 

взаимодействия в паре ведет к повышению уровня межличностного доверия у 

подопечных. Другими словами, уверенность в том, что люди не станут 

умышленно причинять вред и будут учитывать интересы других у подопечных 

повышается в результате взаимодействия с наставником. 

Показатели частного доверия у подопечных на контрольном этапе 

статистически значимо выше (Т = 5, при p≤0.01). Это значит, что возросло 

доверительное отношение подопечного к наставнику в ситуациях 

взаимодействия в рамках реализации заявленной программы. 

Таким образом, гипотеза, выдвинутая вначале эмпирического 

исследования, подтвердилась частично. 

Можно предположить, что для повышения уровня генерализованного 

доверия необходимо выполнить следующее: 

1. Реализовать весь запланированный цикл взаимодействия в рамках 

индивидуальной программы наставничества на основе изучения личностных 

особенностей и травматического опыта подростков. 

2. На постоянной основе осуществлять мониторинг доверительных 

отношений в паре «наставник-подопечный». 
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