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Введение. В статье рассматриваются возможности использования теории поколений в качестве 
базовой при формировании концептуального подхода к исследованию реализации государственной 
информационной политики в сфере повышения доверия населения финансовым институтам, 
состояния и развития аспектов национального производства РФ в сложившихся условиях, а также 
направления подготовки специалистов высокого уровня, способных адаптироваться к новым 
требованиям.  
Данные и методы. Проведен анализ научных работ, эмпирических данных, опросов и исследований, 
касающихся формирования доверия населения как такового, так и в отношении финансовых 
институтов. Исследованы теоретические взгляды на формирование и реализацию государственной 
информационной политики. В основу структурного анализа положены наиболее существенные 
изменения, имеющие место к настоящему времени, в первую очередь – национальная безопасность.  
Полученные результаты. Обозначены ключевые дефиниции категорий доверия населения и 
государственной информационной политики. Сделан вывод о преимущественности национальной 
безопасности, удовлетворения потребностей общества и результативном взаимодействии при 
реализации стратегических идей как целевых составляющих рассматриваемых категорий. 
Выделены факторы, определяющие уровень доверия населения финансовым институтам и 
факторы, определяющие действенность государственной информационной политики в отношении 
доверия населения. Обоснована значимость субъективных факторов, не корректируемых извне, 
социально ориентированных. Отмечена связь факторов с возможностью их учета в рамках 
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использования теории поколений как концептуальной базы исследования. Проведен анализ 
аргументов «за» и «против» использования теории в качестве базовой.  
Заключение. Результаты исследования могут быть использованы в качестве теоретической базы 
для изучения ряда вопросов, касающихся развития национальной экономики. 
Ключевые слова: доверие населения, финансовые институты, государственная информационная политика, теория 
поколений, финансовая грамотность. 
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Introduction. The article is devoted to the possibilities of using generational theory as basic in forming a 
conceptual approach to the study of the state information policy implementation in the sphere of increasing 
confidence of the population in financial institutions, the condition and development of aspects of national 
production of the Russian Federation in the existing conditions, and also directions of training of high level 
specialists, capable to adapt to new requirements.  
Data and methods. An analysis of scientific works, empirical data, surveys and research concerning the 
formation of public trust per se and in relation to financial institutions was carried out. Theoretical views 
on the formation and implementation of state information policy have been investigated. The structural 
analysis is based on the most significant changes that have taken place to date, primarily national security.  
The results obtained. The key definitions of the categories of public trust and state information policy are 
outlined. The conclusion about the priority of national security, meeting the needs of society and effective 
interaction in the implementation of strategic ideas as target components of the categories under 
consideration. The authors identified factors, determining the level of public confidence in financial 
institutions and factors, determining the effectiveness of state information policy in relation to public 
confidence. The importance of subjective factors that are not corrected from the outside, socially oriented, 
has been substantiated. The connection of factors with the possibility of taking them into account within the 
framework of using the theory of generations as a conceptual base of research was noted. The arguments 
"for" and "against" in using the theory as a base have been analyzed.  
Conclusion. The results of the study can be used as a theoretical basis for the study of a number of issues 
related to the development of the national economy. 
Keywords: public confidence, financial institutions, state information policy, generational theory, financial 
literacy. 
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Введение 
В условиях глобальной медиатизации 

всех сфер жизнедеятельности человека 
качественная информация, донесенная с 
учетом особенностей ее восприятия, выходит 
на первый план в ряде факторов, 
определяющих дальнейшие действия 
соответствующих субъектов. Особенное 
значение это обстоятельство приобретает в 
случае, когда в качестве субъекта 
рассматривается население, поведение 
которого в широком смысле оказывает 
значительное влияние на функционирование 
экосистем, обеспечивающих стабильность и 
эффективность национального развития в 
целом. В данном случае речь идет о доверии 
населения финансовым институтам. С 
учетом динамичности категории доверия 
можно утверждать, что в современной 
экономической, политической, 
социологической научной литературе в 
должном объеме не представлены 
комплексные исследования, 
ориентированные на всестороннее 
теоретическое и практическое изучение 
реализации государственной 
информационной политики (ГИП) в сфере 
повышения доверия населения финансовым 
институтам как Российской Федерации, так и 
зарубежных стран. При этом обозначенное 
направление широко рассматривается в 
составляющих – в отчетливо выраженном 
прикладном варианте. В частности, 
характеризуется и исследуется доверие 
граждан как таковое, доверие граждан 
финансовым институтам, информационная 
политика как категория, информационная 
политика финансовых институтов в сфере 
повышения доверия граждан и, наконец, 
государственная информационная политика, 

преимущественно, в приложении к 
политическим аспектам жизнедеятельности 
человека и общества. Разнообразие 
авторских подходов к исследованиям, 
связанным с доверием, свидетельствует о 
многоаспектности, прежде всего, самой 
категории доверия и ее практической 
оценки. В свою очередь, многоаспектность 
категории доверия обусловливает 
междисциплинарный подход к 
комплексному ее исследованию. Базой 
полагается социологическая составляющая, 
во взаимосвязи непременно 
рассматриваются психологические, 
экономические, политические аспекты. 
Базовой же является категория доверия, в 
силу чего именно доверие определяет 
политику. Важно доверие, политика 
адаптируется и последовательно 
подстраивается, имея целью корректировку 
доверия. С оценки первоначального уровня 
доверия мы начинаем, оценкой полученного 
уровня доверия завершаем взаимодействие 
государства и населения. Соответственно, 
исследование ГИП в отношении доверия 
населения должно базироваться на теории, 
привязанной именно к доверию. Таким 
образом, целью данной работы является 
обоснование возможности выбора 
концептуального подхода к реализации 
государственной информационной политики 
в сфере повышения доверия населения 
финансовым институтам сквозь призму 
теории поколений. 

Данные и методы 
В основе практических исследований 

как государственной информационной 
политики, так и доверия населения лежат 
социологические опросы, статистические 
данные и экспертная оценка. В отношении 
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населения велика доля субъективности, в 
силу чего необходима детальная 
дифференциация респондентов. 
Теоретические исследования предполагают 
компаративный и эконометрический анализ 
(явное преобладание в прикладных работах 
зарубежных исследователей), синтез, 
индукцию. В качестве базового источника 
данных рассматриваются анкеты для 
репрезентативных периодических опросов 
(российский пример – лонгитюдное 
обследование домохозяйств и индивидов 
РМЭЗ НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE). 

Так, мультиаспектное исследование, 
выполненное на основе данных 
социологических опросов, инициированных 
Ассоциацией российских банков, 
представлено Е.Я. Виттенбергом. Речь идет о 
проблемах повышения доверия населения 
финансовым институтам сквозь призму 
информированности респондентов о 
деятельности Центрального банка России. 
Отмечается, что в основе формирования 
доверия лежит опыт сотрудничества граждан 
с банками, их информированность о 
политике Центрального банка и о различных 
аспектах деятельности кредитно-
финансовых учреждений, отзывы клиентов. 
Особенности восприятия обозначенных 
позиций, в свою очередь, определяются 
уровнем образования респондентов и 
уровнем их финансовой культуры. Важными 
полагаются когнитивные способности 
граждан.  

Особенно значимым полагается 
сохранение доверия граждан в условиях 
кризисов. В связи с этим доверие 
связывается с информированностью об 
имеющихся рисках и гарантиях, с 
честностью банков [1, 2]. Информация идет 
от кредитных учреждений. 

Доверие в широком смысле 
определяется как общественное богатство, 
связанное с длительной эволюцией общества 
и являющееся базой для социальной 
стабильности. Недостаток же доверия 

смягчается государственным 
вмешательством [3, с. 64]. 

Пашук Н.Р. выделяет принципы, 
определяющие экономику доверия: 
честность и ответственность в отношениях, 
принцип открытости деятельности, принцип 
последовательности действия участников, 
принцип компетентности в формировании 
взаимодействия [4]. С позиции концепции 
доверия в экономике при вычленении 
инструментов, посредством использования 
которых могут быть достигнуты приоритеты 
взаимодействия, преобладают неформальные 
институты организации сотрудничества, а 
также имеет место их сочетание с 
формальными [5].  

Чистовой А.Н. высказывается мнение, 
что осведомлённость обуславливает доверие, 
а доверие – экономическое поведение [6]. 

Линченко А.А. доверие рассматривается 
как фактор устойчивого развития по всем его 
целям, а устойчивое развитие 
позиционируется как фактор повышения 
уровня доверия [7].  

Отметим, что ряд работ включает 
экономический анализ как понятия доверия, 
так и факторов, ресурсов, направлений его 
повышения [1, 2, 8]. В качестве факторов, 
например, Соломенцевым А.С. указываются 
адекватность ценообразования, финансовая 
грамотность, информационная открытость, 
добросовестность поведения, защищенность 
и надежность [8].  

С другой стороны, в частности, 
Власовой О.И., Заглодиной Т.А., Чебыкиной 
И.В. исследуются факторы, препятствующие 
доверию. В их числе названы 
нестабильность социально-политической 
ситуации, непрозрачность, действия властей 
по ограничению использования ресурсов 
граждан, отсутствие четкого контроля за 
деятельностью субъектов системы 
взаимодействия и т.д. [9].  

В научных исследованиях доверие 
населения (домохозяйств) во взаимосвязи с 
экономическим положением государства, 
как правило, рассматривается с 
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диаметрально противоположных сторон – в 
интересах каждого из отмеченных акторов. 
На первый план выводится удовлетворение 
потребностей граждан как стимул к росту 
благосостояния [3, 10]. Напротив, 
важнейшим полагается развитие страны 
посредством рациональных действий ее 
граждан [11]. 

Институциональное доверие 
рассматривается как базовое условие 
получения возможности домохозяйствами 
планировать свою экономическую 
деятельность. При этом домохозяйства 
определяются «ключевым игроком на 
экономической сцене страны». 
Высказывается предположение, что 
государству целесообразно обеспечивать 
повышение финансового благосостояния 
домохозяйств путем повышения их доверия 
формальным институтам. Поясняется данная 
позиция необходимостью накопления 
средств для инвестиционных целей и 
обеспечения финансовой безопасности. 
Наконец, отмечается, что доверие населения 
финансовым операциям формируется на 
основе доверия государству [10]. 

Доверие сберегательно-инвестиционным 
институтам трактуется как 
«сформированный и присущий субъектам 
национальной экономики нематериальный 
ресурс ожидания того, что большинство 
институтов функционирует на принципах 
честной конкуренции, свободы выбора, 
соблюдения обязательств, полноты и 
открытости информации» [12, стр. 143]. 

Важно отметить, что исследователи 
осторожно подходят к практическому 
принятию опыта оценки доверия населения 
финансовым институтам в России. Так, 
например, существует мнение о 
возможности учета психоэмоционального 
состояния человека при оценке его 
вероятного поведения. Важным полагается 
сбор информации о гендерной 
принадлежности, уровне дохода, ценностях 
человека [13]. Соответственно, в научной 
литературе имеет место обоснованный 

подход к изучению доверия с позиции 
дифференциации населения по социально-
демографическим группам [9, 14, 15]. 

Прикладная характеристика доверия в 
связи с деятельностью граждан в 
экономической, социальной, политической 
системах и его оценка зарубежными 
исследователями также рассматриваются в 
многообразных аспектах.  

В частности, оценивается уровень 
общественного доверия в связи с величиной 
долга. Уровень определяется по результатам 
двух глобальных репрезентативных 
периодических опросов граждан различных 
стран, проводимых каждые 4-5 лет. Делается 
заключение о влиянии доверия как элемента 
социального капитала на формирование 
корпоративного поведения [16].  

Далее, особое внимание уделяется 
оценке доверия банкам. Рассматриваются 
результаты социологических опросов с 
учетом пола, возраста, дохода и образования 
респондентов. Сделаны выводы, согласно 
которым женщины доверяют банкам в 
большей степени, чем мужчины [2, 17]; 
уровень доверия повышается с ростом 
дохода и понижается с возрастом [17]; 
пользователи интернета доверяют банкам 
меньше, чем пользователи телевидения [17]; 
с ростом уровня образования растет доля 
одобряющих деятельность Центрального 
банка России [1]; пенсионеры доверяют 
банкам меньше, чем все остальные группы 
населения [2].  

Заслуживает внимания исследование 
связи социального капитала (выражен в 
социальных связях и социальных сетях как 
ресурсах для достижения экономических, 
политических, социальных целей) с 
устойчивостью банков. Сделано заключение 
о прямой зависимости устойчивости банков 
и высокого уровня социального капитала, 
снижении рисков и сокращении числа 
банкротств во время экономического 
кризиса [18].  

Интересным представляется изучение 
связи эмоционального состояния вкладчика с 
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тем, что он планирует или не планирует 
снять деньги с вклада. Особенностью 
получения данных во время 
социологического опроса явилось то, что 
респонденты должны были испытывать 
состояние страха, грусти или счастья. 
Итогом явилось заключение, согласно 
которому наличие ощущения страха 
увеличивает вероятность снятия денег. 
Кроме этого, было определено, что женщины 
более склонны к выводу денег [19].  

Психологические факторы доверия 
исследует А.В. Юревич. Рассматривается 
многоуровневая система доверия граждан 
банкам от общего уровня доверия через 
доверие социальным институтам, затем 
доверие предпринимательству, далее через 
доверие крупному бизнесу, банковскому 
сектору и, наконец, доверие конкретным 
банкам. Делается вывод о том, что общий 
невысокий уровень доверия в обществе 
создает среду, неблагоприятную для 
формирования доверия населения 
финансовым институтам [20].  

Р.В. Петухов отмечает, что 
политический аспект категории доверия 
выражается в доверии органам власти на 
различных уровнях, являясь при этом в 
современных условиях проблемой. В числе 
прочих рассматриваются каналы 
информирования и обратной связи граждан с 
властями разного уровня (социальные сети, 
мобильные мессенджеры и другие 
информационно-технологические 
возможности). При этом отмечается, что 
участие в обсуждении и принятии решений 
не дополняется наличием общественного 
контроля за их реализацией [21]. 

Отдельного внимания заслуживает 
значимость грамотности населения – 
финансовой, цифровой, правовой. 
Исследователи детально рассматривают этот 
вопрос [14, 22-25] в сочетании с 
возможными рисками экономического 
развития, в том числе, регионального, а 
также деятельности самих граждан [26-31], и 
государственная информационная политика 

в отношении его важности и содержания 
реализуется активно и действенно. Особо 
отметим, что финансовая грамотность все в 
большей степени актуальна, и охват 
населения обучением ее основам постоянно 
растет. Примечательно, что в число как 
потенциальных, так и реальных 
обучающихся постепенно включаются дети. 
Так, в частности, в 2023 году в новых сериях 
герои мультсериала «Простоквашино» учат 
зрителей правилам финансовой 
безопасности, основам сбережения и 
организации бизнеса. Специальные серии 
созданы Союзмультфильмом во 
взаимодействии с Центром финансовой 
грамотности НИФИ Министерства финансов 
России при поддержке Министерства.  

Государственная информационная 
политика (ГИП), в свою очередь, 
рассматривается исследователями как база и 
как прикладной вариант (например, 
применительно к глобализации [32], 
открытости государства [33], деятельности 
государственных информационных систем 
[33], информационной безопасности [34-38], 
информационным войнам [39, 40] и т.д.). В 
частности, Зеркаль Д.А. полагает важным 
содержательное трактование ГИП через 
характеристику категорий «государство» и 
«информационная политика», учитывая два 
ее аспекта: информацию как 
содержательную сторону, и коммуникацию 
как процесс передачи и распространения 
информации. С экономической точки зрения 
в данном случае ГИП оценивается сквозь 
призму ее направленности на акторов, 
стремящихся реализовать свои интересы в 
информационной среде [32]. Линник Т. Г. и 
Скифская А. Л. ключевой позицией 
информационной политики государства 
полагают организацию информационного 
взаимодействия, выделяя сферу доступа к 
информации и обеспечение гражданам 
соответствующих прав; собственно 
повышение информированности граждан; 
обратную связь с учетом качественного 
влияния общественности на принятие и 
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практическую реализацию 
административных решений [41]. 
Меньшиков П.В. и Борискина А.А. 
комплексно оценивают ГИП со стороны 
обеспечения национальной безопасности и 
информационного суверенитета государства, 
со стороны формирования цельного 
общества знаний в едином информационном 
пространстве. Непременной задачей является 
сохранение баланса интересов личности, 
общества и государства [42, 43]. Потапов 
Ю.А. исследует правовые аспекты 
формирования и реализации ГИП с учетом 
анализа трудов отечественных ученых [44]. 
Сафонов М.С. и Гуров О.Н. делают акцент 
на необходимости адаптации ГИП к 
динамике внешних факторов развития 
государства и его территориальных 
образований. На первый план выводится 
цифровизация информационного 
пространства, определяющая возможность 
личной целевой коммуникации и 
использования искусственного интеллекта 
[45]. Две предыдущие позиции во 
взаимосвязи рассматривает В. Тешлек, 
определяя информационную политику как 
элемент продвижения политической модели, 
и говоря о цифровой информационной 
политике, продвигаемой посредством 
социальных сетей и новых медиа [46]. 

Отдельно рассматривается ГИП в 
системе национальных приоритетов 
развития нашего государства. Так, 
Федякиным И.В. проведен всесторонний 
анализ ключевых выступлений Президента 
России, содержания Стратегии развития 
информационного общества в РФ, Стратегии 
национальной безопасности РФ, Концепции 

внешней политики РФ, Военной доктрины 
РФ, ряда профильных нормативных 
правовых актов [38]. Выделены приоритеты 
технологического развития, обеспечения 
информационной безопасности, повышения 
качества услуг и информационной 
прозрачности, устранения цифрового 
неравенства и развития цифрового 
правительства. Обозначена важность 
категории «информационный капитал».  

Функции ГИП представлены Малуевым 
П.А., и среди важнейших их них могут быть 
названы воздействие на общественное 
мнение, инновационное развитие, 
поддержание стабильности, придание 
публичности и т.д. [47]. 

Ценности ГИП проявляются через 
призму ее принципов, сформулированных 
Масловым А.С.: открытости, системности, 
равенства интересов, социальной 
ориентированности, приоритетности права, 
государственной поддержки. Он же 
определяет направления реализации ГИП 
[48].  

Полученные результаты 
Доверие определяется рядом позиций, 

отличных по значимости, масштабам, 
частоте проявления, степени детализации и 
т.д. Эндогенные и экзогенные факторы 
формируют доверие населения. Доверие, по 
нашему мнению, есть категория и действие, 
определяющее восприятие информации и 
соответствующую реакцию на нее. 
Ключевой фактор – дифференциация. 
Говорить о доверии населения в целом 
можно лишь в отношении динамики и 
категорийного содержания (таблица 1).  

Таблица 1 
Выбор ключевых позиций рассмотренных точек зрения на содержание категории «доверие»* 

Исследователи Ключевая дефиниция 
Фукуяма Ф. [3], Аликперова Н. В. [11] Общественное богатство в динамическом 

развитии 
Литвин В. В. [12] Нематериальный ресурс 

Justin Yiqiang Jin, Kiridaran 
Kanagaretnam, Gerald J. Lobo, Robert 

Mathieu [18] 

Элемент социального капитала 
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Чистова А. Н. [6] Формирование экономического поведения 
Линченко А. А., Трутенко Е.В., 

Чернышова К.С., Гуляева А.Д. [7] 
Фактор и следствие устойчивого развития 

Белоновская А.М., Баландина Н.Г., 
Збировская Е.П. [10] 

Удовлетворение потребностей 

Виттенберг [1, 2], Власова О.И., 
Заглодина Т.А., Чебыкина И.В. [9], 
Дедюхина Т. С. [13], Белехова Г.В., 

Барсуков В.Н. [14], 
Zuzana Fungácováa, Iftekhar Hasanc, 

Laurent Weillf [17] 

Возможность роста благосостояния 
 

Белоновская А.М., Баландина Н.Г., 
Збировская Е.П. [10] 

Возможность планировать свою экономическую 
деятельность 

Медведь А. А., Винокуров С. С., 
Поташова И. Ю. [5] 

Ориентация граждан на неформальные 
институты 

Oege Dijk [19], Юревич А. В. [20] Формирование общего настроя граждан через 
доверие в структурном аспекте 

*Составлено авторами. 
 

Практическая оценка доверия населения 
может рассматриваться применительно к 
соответствующим группам населения 
(наиболее удобный базовый критерий 
дифференциации – возраст). При этом 
анализ ключевых дефиниций в содержании 
категории «доверие населения» 
демонстрирует, что исследователи 
склоняются к глобальной значимости 
категории. В подобном смысле доверие 
населения первично является более важным 
для государства, чем для самого населения. 

Далее, изучив существующие взгляды на 
определение ГИП, мы можем сказать, что 
государственная информационная политика 
есть категория и действие, формирующее и 
обеспечивающее баланс интересов 
государства и общества. Цель ГИП в данном 
случае – выбрать, сформулировать, донести 
информацию до населения в определенном 
формате с расчетом на максимальный 
уровень ее восприятия (таблица 2). 

Таблица 2 
Выбор ключевых позиций рассмотренных точек зрения на содержание категории 

«информационная политика государства» * 
 

Исследователи Ключевая дефиниция 
Зеркаль Д. А. [32] Последовательность управленческих решений в рамках 

сложившихся норм, осуществляемая в дуальном аспектном 
подходе (информация и коммуникация) 

Комиссаров С. С. 
[36], Кутузов Н. 

В.[37] 

Инструмент обеспечения национальной безопасности посредством 
снижения рисков воздействия виртуальной среды на население 

Линник Т. Г., 
Скифская А. Л. [41] 

Нормативно-правовое регулирование информационных потоков и 
организация информационного взаимодействия. Базовые 
принципы – социальной ответственности и открытости 

Маркелов К. В. [49], 
Атаманчук Г. В. [50] 

Государство – объединение, выражающее потребности общества. 
ГИП призвана утверждению в массовом сознании идеи приоритета 
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национальных, государственных интересов над частными, 
узкокорпоративными 

Мартыненко Е. В., 
Гэнэн Э. Э., Попова 

Е. О. [51] 

Выражение национальных интересов 

Маслов Г.А. [48] Системная, долговременная и последовательная реализация мер по 
внедрению информационных продуктов в сферы, обеспечивающие 

развитие человеческого потенциала 
Меньшиков П.В., 

Борискина А.А. [51] 
Задача, инструмент, средство, направление развития и ресурс 

применительно к государственной политике. Процесс комплексной 
двусторонней коммуникации власти и общества 

Устинович Е.С. [53] Система, базирующаяся на категориях «информация» и 
«коммуникация». 

Деятельность государственной власти, связанная с выявлением и 
удовлетворением информационных потребностей общества в 

системе современных информационных продуктов и технологий 
Нестерова Н.Н., 

Смыслова О.Ю. [52] 
Совокупность 

целей, отражающих национальные интересы с позиции как 
информационного взаимодействия, так и технологического 

обеспечения этого взаимодействия 
Маслов [48] Сложное явление правового характера, состоящее в выработке и 

практической реализации стратегических идей 
*Составлено авторами. 

 
В содержании категории 

«государственная информационная 
политика» исследователями на первый план 
выведены национальная безопасность, 
удовлетворение потребностей общества и 
результативное взаимодействие при 
реализации стратегических идей. 
Социальная ориентация вторична. 

Таким образом, как сами категории, так 
и целевое взаимодействие между населением 
и государством в рамках темы нашего 
исследования в первую очередь 
предполагают следование интересам 
государства. Соответственно, можно 
предположить, что базовой теорией для 
разработки концепции взаимодействия 

должна быть теория, ориентированная не на 
социум, а на технологическое или 
информационное развитие. Однако 
особенности взаимодействия государства и 
населения как раз и заключаются в 
субъективности потребностей граждан, 
вследствие чего единой политики в 
отношении обеспечения результативного 
взаимодействия отмеченные теории 
выработать не позволяют. Для выявления 
субъективной составляющей мы 
рассмотрели факторы, определяющие 
действенность доверия населения 
финансовым институтам (таблица 3) и ГИП 
(таблица 4). 

Таблица 3 
Факторы, определяющие уровень доверия населения финансовым институтам* 

 
Характеристика  Факторы 

Объективные 
универсальные 
адаптационные 

Экономическое, социальное, политическое положение 
Качество и доступность информации: репутация, прозрачность и т.д. 

Государственная информационная политика 
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Объективные 
внутренние 
динамичные 

Риски цифровой среды: утрата и кража личных данных, 
мошенничество  

Цифровое неравенство 
Фильтрация информации 

Субъективные 
универсальные 

динамичные 

Уровень восприятия информации: финансовая, цифровая и т.п. 
грамотность 

Информационные каналы и варианты подачи информации 
Субъективные 

внутренние 
преимущественно 

статичные 

Локальные и глобальные потребности 
Ожидания в связи с ценностями и целями 

Дифференциация по возрасту, образованию, доходу, социальному 
положению и т.п. 

Субъективные 
внутренние 

локальные во 
времени 

Эмоциональное состояние и субъективный характер восприятия 
 

*Составлено авторами. 
 

Факторы, обозначенные нами как 
субъективные, просто принимаются во 
внимание. Влиять на них извне крайне сложно. 

Таблица 4 
Факторы, определяющие действенность государственной информационной политики в 

отношении доверия населения*  
Характеристика Факторы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Объективные 
универсальные 
адаптационные 

Глобализация и формирование сетевого принципа коммуникации, 
ведущего к дроблению аудитории на множество групп 

Медиатизация политики (перенос информации в виртуальное 
пространство) 

Внешняя культурная и информационная экспансия 
Многократное увеличение общего объема информации 

Качество и доступность информации 
Уровень доверия к официальным источникам информации 

 
 
 
 
 

Объективные 
внешние 

динамичные 

Пропаганда вседозволенности 
Создание информационного оружия 

Отсутствие цензуры контента сети Интернет 
Уровень внимания социальным сетям 

Уровень информационной безопасности 
Мошенничество в цифровом пространстве 

Объективные 
внутренние 
динамичные 

Цифровое неравенство 
Уровень внимания цифровой дипломатии 
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Субъективные 
универсальные 

динамичные 

Активная или пассивная позиции граждан и нарушение обратной связи 
Внимание неформальным каналам, использованию личных связей в 

социальных сетях 
Уровень цифровой и финансовой грамотности 

 
 

Субъективные 
внутренние 

преимущественно 
статичные 

Авторитет и харизма эксперта 
Креативность и нестандартность подачи материала 

Значение образа коммуникатора и языка коммуникации 

*Составлено авторами. 
 

Рассматривая объективные факторы, мы 
приходим к мнению, согласно которому и 
ГИП, и уровень доверия населения в целом 
зависят от них в значительной степени. Так, 
например, информационная безопасность, 
медиатизация, качество и доступность 
информации в равной степени важны для 
населения и государства. В данном случае в 
отношении выбора и реализации мер ГИП 
вполне подходит универсальный подход к 
выбору базовой концептуальной теории – он 
будет действенным применительно ко всем 
субъектам рассматриваемого нами 
взаимодействия. 

С позиции же восприятия населением 
отмеченных субъективных факторов можно 
говорить об их связи с конкретными 
интересами и ценностями определенных 
групп населения. При этом в отношении 
представителей групп целесообразно 
говорить об отличиях по возрасту, уровню 
образования, степени вовлеченности в 
цифровую среду и т.д. Соответственно, ГИП 
целесообразно формировать и реализовывать 
дифференцировано, с отчетливой 
социальной ориентацией.  

Содержательно исследование 
дифференцированного подхода может 
осуществляться на основе экономики 
благосостояния, цифровой экономики, 
экономики образования, серебряной 
экономики и т.д. При этом глобальным 

препятствием к выбору одного из 
означенных вариантов является 
ограниченность аспектов темы 
исследования. Лишь некоторые аспекты 
могут быть подведены под 
соответствующую базу. Например, для 
экономики благосостояния базой будет 
доход, основной категорией – уровень жизни 
населения. Практически утратят значимость 
психоэмоциональные элементы, ожидания, 
информационная составляющая, которая, 
например, в цифровой экономике станет 
определяющей и т.д. Вывод – в основе 
теории должны лежать не прикладные, а 
сущностные, неизменные, объективные 
критерии. Такой критерий – возраст. Только 
в одной теории к возрасту обоснованно 
привязываются другие, важные для нас, 
характеристики – ценности, цели, взгляд на 
развитие, реакция на изменения, выбор 
приоритетных информационных каналов и 
т.п. Это Теория поколений. Данная теория 
связывает ценности, транслируемые в 
рамках ГИП и ценности поколений, 
формирующие доверие населения, через 
приоритетные информационные каналы 
предпочтительным образом. 

Согласно этой позиции, можно 
объединять информационные каналы, 
ценности, способы достижения целей, 
возраст, реакцию на изменения, желание 
обучаться новому и т.д. Соответственно, при 
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разработке модели количество динамических 
субъективных элементов в свободной форме 
минимизируется, а подавляющая их часть 
объединяется в отношении соответствующих 
поколений. 

Мы представили аргументы за и против 
использования теории поколений в 
интересах нашего исследования (таблица 5). 

Таблица 5 
Аргументация выбора теории поколений как базовой для исследования* 

 
Аргументы «за» теорию поколений Аргументы «против» теории поколений 

Предельно простая и понятная структурная 
дифференциация населения 

Неоднозначное отношение исследователей 
к истинности положений теории как 

базовой 
Междисциплинарный подход к обоснованию 

и реализации теории, вполне 
соответствующий задачам нашего 

исследования 

Неопределенность выбора базовой науки 
при исследовании посредством 

использования теории поколений 

Обоснованное объединение 
классификационных признаков, 

сокращающее число вариаций оценки 
доверия населения финансовым институтам 

при реализации государственной 
информационной политики 

Неоднородность фиксации и определения 
возрастных категорий относительно 

поколений (условий их формирования и 
развития) 

 

Обозначенная связь возраста, целей, 
ценностей, приоритетных информационных 

каналов, стремления к познанию нового, 
традициям и инновациям, отношения к 

материальному благополучию, трудового 
выбора и т.п. 

Существование погрешности в 
результатах опросов респондентов, 

связанной с человеческим фактором и 
условиями формирования и развития 

личности (корректировка внутри 
поколений) 

Возможность разработки модели практико-
ориентированного концепта в формате, 

свободно применимом на уровне 
административного ресурса (динамичные 

таблицы) 

Незначительный объем исследований в 
рамках теории поколений, 

представленный в научной литературе 

Отсутствие ограничения по числу поколений, 
свободная корректировка базовых и 

дополнительных характеристик поколений 
(при необходимости) 

Существование «пограничников», 
размывающих четко выраженные 

характеристики смежных поколений 
*Составлено авторами. 
 Согласно базовым положениям теории 

поколений, концепция исследования на ее 
основе позиционируется как социально 
ориентированная, однако, остается вопрос 
возможности ее применения отдельно от 
других вариантов. В этом отношении 
целесообразно отметить, что в целом 
исследователей, работающих с теорией 
поколений как базовой, немного. 
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Значительно больше ученых рассматривают 
ее в качестве прикладной в 
междисциплинарных работах или в узком, 
локальном приложении. В качестве 
недостатков теории отмечают изначально 
прикладной ее характер, субъективность 
выделения возрастных или ситуационных 
временных лагов для описания поколений, 
неоднородность применительно к различным 
странам и т.д. С учетом этого можно 
заключить, что возможность использования 
теории поколений в качестве 
концептуальной основы нашего 
исследования имеется, но с обязательным 
обоснованием конкретного выбора 
численных ограничений основных элементов 
теории (границы поколений, периоды 
развития государства, определение 
«пограничников» и т.д.). Отмеченные 
позиции требуют дополнительного 
исследования, при этом корректировки будут 
необходимы для каждого временного 
периода изучения реализации 
государственной информационной политики 
в сфере повышения доверия населения 
финансовым институтам сквозь призму 
теории поколений. 

Заключение 
Обоснованная концепция реализации 

государственной информационной политики 
в сфере повышения доверия населения 
финансовым институтам в комплексных 
исследованиях в современной научной и 
экспертной литературе не представлена, 
однако элементы данного взаимодействия 
разработаны детально и теоретически 
обоснованы. Результаты изучения нами 
ключевых дефиниций категорий 

государственной информационной политики 
и доверия населения финансовым 
институтам свидетельствуют о 
преимущественно глобальной, объективной 
оценке категорий исследователями. На 
первый план выводятся интересы 
национального развития, что 
свидетельствует о преимущественно не 
социально ориентированном подходе к 
изучению рассматриваемого 
взаимодействия. Это обстоятельство видится 
обоснованным особенно с учетом условий 
новой реальности, однако остается 
необходимость учета субъективных 
составляющих восприятия населением 
информации и, соответственно, 
формирования определенного уровня 
доверия. Факторы, определяющие 
действенность ГИП и динамику доверия в их 
взаимосвязи предполагают непременный 
учет ценностей, целей, взглядов на развитие, 
реакций на изменения, выбора приоритетных 
информационных каналов населением и, 
следовательно, уточнение концептуальной 
основы исследования. С учетом результатов 
нашего исследования использование теории 
поколений видится целесообразным, однако 
существует ряд аргументов, определяющих 
необходимость уточнения деталей ее 
применения в конкретных условиях.  
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