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Исследование посвящено анализу феномена доверия к технологиям 
(программам, приложениям и голосовым помощникам) у подростков 
и родителей, роли пользовательской активности и отношения к техно‑
логиям у представителей разных поколений. Полученные результаты 
показывают ведущую роль личного опыта взаимодействия с гаджетами 
для построения осознанной позиции их использования.
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TRUST IN TECHNOLOGIES OF TEENAGERS AND PARENTS:  
PERSONAL EXPERIENCE AND TECHNOPHOBIA

The study is devoted to the analysis of the phenomenon of trust in 
technologies (programs, applications and voice assistants) among adoles‑
cents and parents, the role of user activity and attitudes towards technology 
among representatives of different generations. The results obtained show the 
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leading role of personal experience of interaction with gadgets for building 
a conscious position of their use.

Keywords: digital sociality, trust, technology, technophobia, technophilia.

Введение. Новая социальность с постоянным присутствием 
в ней цифрового измерения порождает необходимость непрерывно 
взаимодействовать с технологиями как взрослым, так и детям с са‑
мого раннего возраста [1]. Один из центральных вопросов в этом 
контексте —  это вопрос доверия к различным цифровым артефак‑
там, начиная с Интернета в целом, заканчивая более персонифи‑
цированными в нашем понимании программами и устройствами, 
например, голосовыми помощниками. Доверие приобретает особую 
значимость в процессе цифровой социализации в контексте разви‑
тия взаимодействия в системе «человек —  компьютер» как феномен, 
лежащий в основе открытости человека тем изменениям, которые 
не только прогнозируются, но уже происходят с ним сегодня на ког‑
нитивном и личностном уровнях под влиянием технологий.

Материалы и методы. Цель настоящего исследования —  анализ 
роли онлайн‑активности и отношения к технологиям в формиро‑
вании доверия к цифровым программам, приложениям и голосо‑
вым помощникам. Выборку составили 359 подростков 14–17 лет 
и 400 родителей с детьми такого же возраста из 8 федеральных 
округов РФ. Респондентам предлагалось оценить степень своего 
доверия к программам и приложениям на компьютере и смартфо‑
не, голосовым помощникам по шкале от 1 (совершенно не дове‑
ряю) до 5 (полностью доверяю), оценить свою пользовательскую 
активность в будни и выходные (от менее 1 часа до более 12 часов 
с шагом в 1 час), заполнить методику отношения к технологиям для 
подростков и родителей [2].

Результаты. Компьютерным программам и приложениям пол‑
ностью доверяют или скорее доверяют треть родителей (30,2 %) 
и подростков (31,3 %). Похожие ответы были даны по конкретному 
типу программ —  голосовым помощникам: скорее или полностью 
доверяют им 34,8 % родителей и 29,7 % подростков. Скорее не до‑
веряющими голосовым помощникам оказались также треть роди‑
телей (37,4 %) и подростков (35,2 %), а программам и приложени‑



163

ям —  34,9 % родителей и 34,1 % подростков. Обнаружены различия 
в степени доверия к программам и приложениям у подростков 
с разной пользовательской активностью (χ2 = 17,33, p < 0,05). Наи‑
больший уровень доверия к программам и приложениям продемон‑
стрировали подростки с высокой пользовательской активностью 
(5–7 часов в день), до 39,2 % из них ответили, что скорее доверяют 
или полностью доверяют им, в то время как половина подростков 
(51,5 %) со средней пользовательской активностью (2–4 часа в день) 
ответили, что скорее или полностью не доверяют им. Подростки 
с высокой пользовательской активностью (более 8 часов) чаще 
либо сомневаются (35,1 %), либо склонны не доверять (39,6 %). 
У родителей с разной пользовательской активностью были обнару‑
жены различия в степени доверия и к программам и приложениям 
(χ2 = 55,02, p < 0,00), и к голосовым помощникам (χ2 = 50,38, p < 0,01). 
У них сохраняется похожая тенденция —  наибольшим доверием 
и программы и приложения, и голосовые помощники пользуются 
у родителей, которые проводят в сети 5–7 часов в день (37,3 % —  
программы и 42 % —  голосовые помощники), либо 2–4 часа в день 
(31,4 % —  программы и 39 % —  голосовые помощники), т. е. либо 
обладают высокой, либо средней пользовательской активностью. 
До  80,4 % родителей с  низкой пользовательской активностью 
и до 52 % родителей с высокой (более 8 часов) отметили, что скорее 
не доверяют ни программам, ни голосовым помощникам. У под‑
ростков обнаружились различия в уровне доверия к программам 
и приложениям (F = 581,84, p < 0,01) и голосовым помощникам 
(F = 18,19, p < 0,01) по шкале технофилии. Чем выше уровень эмо‑
ционально положительного восприятия технологий, тем большим 
доверием у таких респондентов пользуются программы, приложе‑
ния и голосовые помощники. Аналогичные результаты получи‑
лись по шкале технорационализма (F = 9,03, p < 0,01 —  программы; 
F = 7,96, p < 0,01 —  голосовые помощники): осознанное отношение 
к технологиям оказалось совпадающим с большим доверием к ним. 
У родителей по шкале технофилии (F = 23,87–30,71, p < 0,01) и тех‑
норационализма (F = 15,32–20,11, p < 0,01) получились аналогичные 
результаты. При этом у родителей значимыми оказались и различия 
по шкалам технофобии (F = 7,63–17,21, p < 0,01) и технопессимизма 
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(F = 4,92–11,05, p < 0,01). Чем выше уровень пессимизма в отноше‑
нии технологий и избегание их у родителей, тем ниже степень дове‑
рия и к программам и приложениям, и к голосовым помощникам.

Заключение. Исследование показывает, что подростки и взро‑
слые, контактирующие чаще с цифровыми устройствами, чаще им 
доверяют, но при этом более полноценный опыт не приводит к пол‑
ному и необдуманному доверию, а скорее может способствовать 
развитию критического и осмысленного взгляда на технологии. Для 
формирования такого взгляда в меньшей степени имеет значение 
общее отношение к технологиям, а в большей —  конкретный пра‑
ктический опыт их использования, который способствует снижению 
тревоги от нового и незнакомого, а потому пугающего, он может 
способствовать пониманию, «как оно работает» и как технологии 
можно использовать в повседневной жизни себе во благо [3, 4].
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