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Аннотация. Цель исследования: рассмотреть особенности организации публичных 
коммуникаций в консолидирующихся сообществах приграничных с Украиной субъектах РФ.

Методологическую базу исследования представляют варианты позиционирования 
коммуникаций в зависимости от избранных моделей консолидации: стихийной, кризисной, 
имитационной, административной, утопической и партнерской.

Результаты исследования. Доказывается, что в настоящее время наиболее перспек-
тивной является партнерская модель, в рамках которой возможно построение сбаланси-
рованной системы конструктивных коммуникаций, предполагающей их институционали-
зацию. Формулируются принципы формирования такой системы и даются рекомендации 
по их реализации.

Перспективы исследования заключаются в обеспечении развития процесса консоли-
дации региональных сообществ в приграничных регионах России в условиях нестабильной 
социальной среды.
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Введение. Проблематика консолида-
ции населения России, в том числе и субъ-
ектов РФ, стала исключительно актуальной 
в последнее время, что, несомненно, связано 
с внешнеполитической ситуацией, характе-
ризующейся реализацией политики санкций, 
осуществляемой в отношении нашего госу-
дарства политическим руководством ряда за-
падных стран и их участием в вооруженном 
геополитическом конфликте на Украине. Од-
нако в отечественной научной литературе она 
стала предметом анализа задолго до обост-
рения отношений России и «Запада», пред-
ставляя собой рефлексию интегративных 
и дезинтегративных процессов в стране. 
В частности, иркутские исследователи еще 

в середине 2010-х годов разработали концеп-
цию социальной конъюнкции и дизъюнкции. 
При этом если последняя представляет собой 
«процесс разъединения, угрожающий самой 
жизни общества — его социальному вос-
производству» [4, с. 11], то первая, выступая 
в качестве альтернативы разъединения, обес-
печивает воспроизводство социума. И консо-
лидация в их понимании — не просто форма 
социальной конъюнкции, процесс, ведущий 
к формированию важнейшего социального 
метаинститута — солидарности.

Метаинститут рассматривается рядом 
исследователей как «феномен человеческого 
общества, обусловленный биологическими 
факторами, получающий психологическое 
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сопровождение и обоснование, имеющий со-
циальные последствия в виде практик, струк-
тур и институтов и создающий тем самым 
одну из базовых возможностей для общей 
жизнедеятельности социума» [5, с. 10]. Без 
таких феноменов невозможно воспроизводс-
тво общества.

Одним из оснований конструирования 
метаинститута солидарности в российском 
регионе является эффективно функциониру-
ющая система публичных коммуникаций, ко-
торая способна создавать и распространять 
«метаинституциональные концепты», возни-
кающие «как коллективные представления 
(ментальные модели, актуализирующиеся 
в дискурсе), распространяемые посредством 
языка» [9, с. 29], поэтому важно иметь яс-
ное представление о специфике организации 
публичных коммуникаций в консолидирую-
щемся обществе. Особое значение она при-
обретает в приграничных субъектах РФ, яв-
ляющихся наиболее открытыми объектами 
для внешних опасностей и угроз.

Материалы и методы исследования. 
Материалами для работы стали:

— публикации, посвященные анализу 
проблем социальной консолидации [1; 3; 5; 6; 
7; 13]. В ходе их анализа был применен метод 
реконструкции, предполагающий в данном 
случае восстановление значений и смыслов, 
заложенных в тексты в условиях дефицита 
знаний, либо сознательного искажения (из-
ложения эзоповым языком). Этот метод це-
лесообразен, поскольку вследствие влияния 
общественно-политической конъюнктуры 
авторы публикаций не всегда откровенно 
и последовательно излагают свои позиции. 
В ситуации, когда в социологии нет одно-
значных требований к применению данного 
метода [2, с. 168–169], мы при анализе ру-
ководствовались критерием, который можно 
определить как «коммуникационные осно-
вания консолидационного процесса», позво-
ляющим выделить в нем коммуникативную 
составляющую;

— материалы авторских социологичес-
ких исследований, проведенных под руко-
водством или при участии авторов в пригра-
ничных с Украиной регионах РФ: исследо-
вания «Социальная консолидация городских 
сообществ: возможности и ограничения в ус-

ловиях дигитализации урбанизированной 
среды», осуществленного в 2022 году метода-
ми массового анкетного опроса (n = 1518, вы-
борка квотная) городских жителей (Курская, 
Белгородская, Воронежская области); экспер-
тного опроса (50 экспертов); фокус-группо-
вого интервьюирования городских жителей 
(6 групп); «Комплексного мониторинга “Кон-
солидационный потенциал Белгородской об-
ласти”», осуществленного методом анкетно-
го опроса населения Белгородской области 
в 2022 году научно-исследовательской лабо-
раторией развития гражданского общества 
Белгородского государственного националь-
ного исследовательского университета (n = 
6800, выборка квотная);

— результаты включенного наблюдения, 
полученные в ходе непосредственного учас-
тия в разработке и реализации в Белгородс-
кой области Стратегии «Формирование ре-
гионального солидарного общества на 2011–
2025 годы».

Результаты и обсуждение. В настоя-
щей статье мы рассматриваем три наиболее 
значимых, на наш взгляд, аспекта формиро-
вания публичных коммуникаций в консо-
лидирующихся региональных сообществах 
российского приграничья: политико-идео-
логический, организационно-технологичес-
кий и содержательный.

Политико-идеологический аспект 
сводится к проблеме выбора варианта реа-
лизации консолидационного процесса. Рас-
сматривая консолидацию как объединение 
и сплочение региональных сообществ, не-
льзя не учитывать, что объединить их мож-
но различными способами, и каждый из них 
будет опираться на специфическое решение 
проблемы публичных коммуникаций. В ходе 
реконструкции научных текстов, теорети-
ческого анализа проблемы, эмпирических 
исследований и опыта участия в разработке 
Стратегии «Формирование регионального 
солидарного общества на 2011–2025 годы», 
утвержденной Правительством Белгородской 
области в 2011 году, у нас сложилось пред-
ставление о возможности различных моде-
лей консолидации.

1. Стихийная консолидация. Очевидно, 
что для абсолютного большинства граждан, 
за исключением тех, кто руководствуется 
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в жизни деструктивными, антисистемными 
установками, консолидация и интеграция 
являются предпочтительными (в сравнении 
с дезинтеграций и автономизацией) варианта-
ми регионального развития. Это вполне адек-
ватно человеческой природе, выражающейся 
в готовности идентифицироваться с социаль-
ной группой, общиной и использовать такую 
идентификацию в своих интересах [18].

Стихийная консолидация не предполагает 
акцентирование внимания на системном ре-
шении проблемы публичных коммуникаций. 
«По умолчанию» допускается, что они будут 
выстраиваться автоматически, как следствие 
самоорганизации и саморегуляции.

2. Кризисная консолидация. В определен-
ной степени ее можно рассматривать в ка-
честве специфического варианта стихийной, 
поскольку данная модель также предполагает 
самоорганизацию граждан, но осуществляе-
мую под влиянием внешнего триггера, в ка-
честве которого выступает источник опаснос-
тей и угроз. Как показывает ситуация в Бел-
городской области и в других приграничных 
областях в ходе проведения специальной во-
енной операции на Украине, кризисная кон-
солидация находит свое выражение в формах 
взаимопомощи и поддержки, волонтерства, 
благотворительности.

Однако влияние триггера внешней опас-
ности на перспективы консолидации неод-
нозначно. У части граждан он провоцирует 
нарастание пессимизма, фобий, в ряде слу-
чаев ведет к психическим расстройствам, 
к тому же его воздействие на консолидаци-
онный процесс ограничено по времени. Пуб-
личные коммуникации в субъекте РФ в этом 
случае будут выстраиваться фрагментарно. 
Как показывает опыт Белгородской области, 
интенсифицируется общение в сетевых груп-
пах, связанное с обменом полезной для пре-
дотвращения опасностей и угроз информаци-
ей. Возникает феномен «кризисного пиара» 
представителей политических институтов.

3. Административная консолидация. 
Она предполагает принудительное объеди-
нение граждан с использованием ресурсов 
государственной и муниципальной влас-
ти. В сущности, эта модель применительно 
к современным условиям воспроизводит кон-
цепцию механической солидарности Э. Дюр-
кгейма [15], несмотря на то, что последняя 

строилась на анализе архаических обществ 
(впрочем, современный социум довольно 
успешно воспроизводит в своем развитии 
элементы ретроархаики). Характерными чер-
тами данной модели являются: нормативное 
регулирование процесса; управление про-
цессом консолидации посредством государс-
твенных и муниципальных структур; инсти-
туционализация процесса в форме создания 
так называемых ГОНГО-организаций, то есть 
государством организованных негосударс-
твенных организаций, имитирующих инсти-
туты гражданского общества; формализация 
и бюрократизация деятельности. Фактически 
этот вариант был реализован при разработ-
ке и осуществлении Стратегии «Формиро-
вание регионального солидарного общества 
на 2011–2025 годы» в Белгородской области, 
которая была инициирована губернатором 
и его администрацией.

Проблема публичных коммуникаций 
в данном случае трансформируется в про-
блему поиска каналов, позволяющих эффек-
тивно доносить до населения информацию, 
полезную для институтов власти, в том числе 
и консолидационные инициативы. Реакцией 
на эту односторонность, как правило, являет-
ся отказ значительной части населения реги-
она воспринимать идущую «сверху» инфор-
мацию. Показательно в данной связи, что мо-
ниторинговые исследования в Белгородской 
области даже 2014 году выявили: только 37 % 
населения имели представление о стратегии 
консолидации, несмотря на то, что она два 
года усиленно пропагандировалась.

4. Имитационная консолидация. Сегодня 
можно утверждать, что она является логичес-
ким продолжением административной моде-
ли, ее превращенной формой. Опыт Белго-
родской области дает основание утверждать, 
что такая модель отражает реакцию иници-
аторов консолидационного процесса на его 
неудачи. Для модели типична симуляция 
практик консолидации, выражающаяся в де-
кларациях о приверженности консолидаци-
онным ценностям, демонстрации намерений 
объединяться и декорировании интеграции 
опять-таки путем создания «псевдограждан-
ских» структур. Данный вариант модели рас-
считан на приобретение лидерами и группа-
ми дополнительного политического капитала 
за счет спекуляции на действительно привле-
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кательной идее солидарности. Возможность 
осуществления этой модели довольно вели-
ка в силу широкого распространения симу-
лятивных практик. Публичные коммуника-
ции в данном случае будут рассматриваться 
и оцениваться обычно под углом зрения их 
способности обеспечить имидж консолида-
ционного процесса.

5. Утопическая консолидация, представ-
ляющая собой мечту об обществе социально-
го единства, братства справедливости. При-
мером вполне может служить идея А. Проха-
нова об обществе «русской мечты».

Эта модель консолидации включает 
в себя формирование «образа консолидиро-
ванного региона», организацию многочис-
ленных обсуждений идеи в рамках публич-
ного дискурса (конференции, форумы, пре-
зентации), мультипликацию образа в виде 
символов, лозунгов, нарративов [11]. Комму-
никации в данном случае будут выполнять 
(и фактически уже выполняют) роль инстру-
мента организации дискурса между сторон-
никами и в определенной степени мобилиза-
ции общественного мнения.

6. Партнерская консолидация. Она пред-
ставляет своего рода идеальную модель 
и может интерпретироваться как основан-
ный на регулируемом достижении ценност-
но-смыслового консенсуса совместный про-
ект государственных структур и институтов 
гражданского общества, где инициатива пос-
ледних является приоритетной, а управление 
сводится к созданию условий для реализации 
решений.

Характерными чертами взаимодействия 
акторов регионального пространства в дан-
ном случае должны стать четкое определение 
границ, обеспечение гражданам возможнос-
ти выбора форм взаимодействия, создание 
условий для участия в публичном диалоге, 
опора на интеллектуальную элиту, консен-
сусный язык общения. Фактически речь 
в данном случае идет о переходе к модели 
так называемого «умного управления», пред-
полагающего социетальную ориентацию ре-
шений и действий, активное участие объекта 
и эффективные обратные связи [12].

В рамках данной модели создаются воз-
можности для построения сбалансированной 
системы публичных коммуникаций. Однако 
при этом возрастает значение организацион-

но-технологического аспекта выстраива-
ния публичных коммуникаций. Он сводится 
к необходимости их институционализации.

Под институционализацией мы пони-
маем решение предельно широкого круга 
задач, включающих в себя: 1) нормативное 
регулирование коммуникативных практик; 
2) формирование реализующих их в публич-
ном пространстве субъектов, обеспечение 
условий для их деятельности; 3) достижение 
общественной конвенции относительно ин-
терпретации феноменов солидарности и кон-
солидации, их роли в современном социуме.

Решение этих задач может быть наиболее 
последовательным только при реализации 
партнерской модели консолидации и лишь 
в случае «мягкого» управления или регули-
рования, предполагающего соблюдение ряда 
правил, которые мы свели к девяти требова-
ниям, представленным в таблице 1.

Мы полагаем, что соблюдение этих 
требований создает реальные условия для 
перехода от преобладающего сегодня сим-
волически-декларативного отношения к со-
лидаризации к деятельностному (праксео-
логическому). Но этот шаг предусматривает 
реализацию взаимоувязанных действий, ук-
ладывающихся в рамки следующих направ-
лений: социально-технологическое, норма-
тивно-правовое, организационное, научно-
аналитическое.

1. Социально-технологическое направле-
ние. Оно может быть реализовано в виде до-
рожной карты институционализации публич-
ных коммуникаций в приграничном регионе.

2. Нормативно-правовое направление. 
Поскольку наиболее перспективной, хотя 
и трудно осуществимой, моделью консолида-
ции является партнерская, она предполагает 
минимальное нормативно-правовое регу-
лирование. Мы полагаем, что нормативную 
базу консолидации в данном случае могут 
составлять два документа:

— Общественный договор о принципах 
публичных коммуникаций в региональном со-
обществе, определяющий основы взаимо-
действия субъектов в публичном пространс-
тве. В подписании его должны принять 
участие руководители представительных 
и исполнительных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, Об-
щественной палаты, наиболее влиятельных 
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институтов гражданского общества, бизнеса, 
церкви;

— Стратегия консолидации региональ-
ного сообщества, характеризующая после-
довательность действий и направления кон-
солидации. Ее мы предлагаем выстраивать 
на основе проектного подхода.

Целесообразным представляется разра-
ботка и реализация пяти проектов, каждый 
из которых курируется адекватными его со-
держанию по своим функциям государствен-
ными и общественными структурами:

1) «Духовные скрепы». Цель — переори-
ентация (насколько это возможно в обществе 

Требование Суть требования Обеспечение реализации

«Высокая
размерность»

Преодоление практики анализа ситуа-
ции лишь в контексте чисто региональ-
ных проблем (мышление в «низкой 
размерности»), способность видеть 
макросоциальные и даже глобальные 
причины событий и явлений

Формирование профессио-
нального экспертного сооб-
щества

Гибридность
Реализация процесса институционали-
зации не только в традиционной «фи-
зической», но и виртуальной среде

Подготовка специалистов в 
сфере виртуальных техноло-
гий

Антропоцентризм Приоритет интересов человека
Комплексная диагностика 
«человека» как субъекта ком-
муникаций; наличие системы 
гражданского контроля 

Социетальность Активность институтов гражданского 
общества

Формирование механизма об-
щественного участия

Стратегическая
ориентированность Построение долгосрочных планов 

Долгосрочное прогнозирова-
ние и планирование («жизнь в 
долгую»)

Рискогенность
Прогноз рисков и умение прогнози-
ровать их негативные следствия и ис-
пользовать открываемые ими возмож-
ности

Управление процессом риско-
генеза в гибридной среде 

Ресурсная
оптимизация

Компетентный анализа имеющихся 
возможностей и оптимизации исполь-
зования средств 

Внедрение «ресурсозамеща-
ющих» моделей управления 

Технологичность
Рационализация управленческих под-
ходов и решений, использование соци-
альных технологий

Алгоритмизация управления

Дигитальность
Использование цифровых технологий 
и в перспективе искусственного ин-
теллекта

Формирование цифровых се-
тевых платформ как перспек-
тивных механизмов публич-
ных коммуникаций

Таблица 1
Table 1

Требования для построения сбалансированной системы публичных коммуникаций
при реализации партнерской модели консолидации региональных сообществ

Requirements for building a balanced system of public communications
in the implementation of the partner model of consolidation of regional communities
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потребления, общественного сознания) с ма-
териальных на духовные ценности;

2) «Отзывчивая власть». Цель — дебю-
рократизация процесса взаимодействия влас-
ти и населения на основе внедрения цифро-
вых технологий, повышение уровня взаимно-
го доверия;

3) «Общественное служение». Цель — 
поддержка добровольческих и иных иници-
атив, направленных на решение обществен-
ных проблем через традиционные «физичес-
кие» и виртуальные каналы;

4) «Общее дело». Цель — стимулирова-
ние общественных объединений и конструк-
тивных сетевых сообществ, развитие соци-
ального партнерства;

5) «Справедливость для всех». Цель — 
обеспечение приоритета закона и морали 
в общественных отношениях, противодейс-
твие коррупционным и иным деструктивным 
проявлениям.

3. Организационное направление предпо-
лагает формирование инфраструктуры ком-
муникаций. Оно может быть осуществлено 
в виде специального проекта.

4. Научно-аналитическое направление. 
Институционализация системы публичных 
коммуникаций предполагает постоянное ин-
формационно-аналитическое сопровожде-
ние. Для решения данной задачи предлагает-
ся осуществление следующих действий:

1) формирование профессионального 
экспертного сообщества, осуществляющего 
оценку коммуникационных и консолидаци-
онных процессов в региональном сообщест-
ве и определение перспектив их развития;

2) создание научно-исследовательского 
центра, в задачи которого входит:

— разработка показателей оценки ком-
муникационных процессов в условиях циф-
ровизации/дигитализации общества;

— подготовка ежегодного доклада о раз-
витии публичных коммуникаций;

— разработка регламентов обществен-
ных слушаний о развитии процессов консо-
лидации и деконсолидации в региональном 
сообществе;

— проведение социологического мони-
торинга публичных коммуникаций.

Однако формирование организационно-
технологических условий не исчерпывает 
всей сложности рассматриваемой проблемы. 

Важен и содержательный аспект организа-
ции публичных коммуникаций, образ консо-
лидации, который субъекты коммуникаций бу-
дут презентовать в публичном пространстве.

В настоящее время он наполнен в основ-
ном ценностным содержанием и ориентиро-
ван на достижение ценностного консенсуса 
в соответствии с доминирующей в научной 
литературе концепцией. В. Н. Кузнецов опи-
сывал его как «важный фактор функциониро-
вания и поддержания стабильности общества 
на основе согласия, базирующегося на сходс-
тве взглядов или ориентаций относительно 
значимых ценностей, целей, норм, правил по-
ведения, ролей, отношений власти и т. д. между 
субъектами социальных отношений» [8, с. 37]. 
Шире трактует проблему А. С. Капто, утверж-
дая, что «основу социальной консолидации 
составляет устойчивая артикулированная со-
вокупность понятийных и принятых людь-
ми личных, общественных, государственных 
и цивилизационных целей, идеалов, ценнос-
тей, интересов, которые содействуют каждому 
человеку в выстраивании взаимоотношений 
с другими людьми, группами и социальными 
институтами» [3, с. 256]. Однако и в его интер-
претации ценности играют ключевую роль, 
что следует уже из названия публикации.

Более гибкой является позиция Е. А. По-
пова, выделяющего наряду с ценностно-
смысловым потенциалом солидарности ее 
социальные детерминанты. Однако и он за-
ключает, что «универсальная природа самой 
солидарности, проявляющейся в совершен-
но разных типах общественных отношений 
и консолидации, определяется в том числе 
и соответствующими универсальными цен-
ностями» [10, с. 28].

Но трудность состоит, во-первых, в том, 
что до настоящего времени отсутствует опре-
деленность в отношении ценностей, которые 
будут базовыми для консолидации. Проблему 
не решает даже то, что существует Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 09.11.2022 
№809 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравс-
твенных ценностей», содержащий, как под-
черкивают исследователи, перечень базис-
ных ценностей отечественной культуры [14], 
но сфера их влияния распространяется на все 
области общественной жизни и не конкре-
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тизируется применительно к консолидации. 
А. Е. Попов, правда, полагает что «имен-
но универсальные ценности следует брать 
во внимание при исследовании солидарнос-
ти» [10, с. 28], однако такой подход не учиты-
вает специфики формирования и функциони-
рования метаинститута солидарности.

Мы полагаем, что следует говорить 
об особой группе ценностных оснований 
(паттернов) консолидации, к числу которых 
относятся идентичность, справедливость, 
доверие и ответственность. Каждый из них 
играет свою роль в ходе решения задач соли-
даризации населения приграничного региона 
и находится во взаимосвязи с другими. Иден-
тичность позволяет субъектам сформировать 
представление о причастности к региональ-
ному сообществу; доверие — выстраивать 
отношения с контрагентами на основе со-
трудничества и взаимопомощи; справедли-
вость — позитивно воспринимать сложивши-
еся отношения, не допускать их деструкции; 
ответственность — выполнять добровольно 
принятые на себя общественные обязательс-
тва. Частично наша позиция совпадает с по-
зицией В. В. Узунова, правда, употребляюще-
го понятие «факторы консолидации», к числу 
которых, в частности наряду с патриотизмом, 
религией и этничностью, относит идентич-
ность и доверие [13].

Недостаточная ясность в отношении цен-
ностных оснований консолидации является 
не только научной, но и практической про-
блемой, нерешенность которой дезориенти-
рует субъектов коммуникации. Суть пробле-
мы можно свести к нескольким положениям.

Во-вторых, ценности, на основе которых 
может осуществляться общественный кон-
сенсус, с одной стороны, не подкрепляются 
условиями жизнедеятельности региональных 
сообществ, с другой стороны, они не выпол-
няют функции регулятивов поведения. Наши 
исследования показали, что региональная 
идентичность в трех рассматриваемых реги-
онах в 2022 году была характерна лишь для 
11 % жителей. Правда, в 2023 году показатель 
в одной Белгородской области достиг 21,5 %, 
но, скорее всего, в основе его роста лежит 
рефлексия увеличения опасностей и угроз 
для приграничного региона в ходе Специаль-
ной военной операции на Украине. Не менее 
сложно складывается ситуация с доверием. 

Если на уровне соседско-родственной сре-
ды оно («горизонтальное доверие») является 
высоким (в частности 84,4 % жителей горо-
да в полной мере доверяют родственникам, 
65,5 % — друзьям и знакомым), то доверие 
к органам местной власти («вертикальное 
доверие») существенно ниже — им доверяют 
только 47,9 %. На селе фиксируется практи-
чески такой же уровень доверия к местной 
власти: как показало исследование «Консо-
лидационный потенциал Белгородской об-
ласти», его показатель составляет 44,4 %. 
При этом доверие считают в полной мере или 
преимущественно важным для себя 90,8 % 
жителей области

Только 28,2 % респондентов в ходе этого 
исследования подтвердили: жизнь в их ло-
кальном сообществе устроено справедливо. 
Но в то же время 95,4 % признали, что реали-
зация принципа справедливости является для 
них в полной мере или преимущественно важ-
ной. 88,7 % респондентов аналогично высказа-
лись об ответственности, но лишь 63 % заявили 
об успешном решении задачи ее утверждения 
в сознании жителей муниципалитета.

В условиях, когда ценности консолида-
ции формально сохраняют для населения ре-
гионов свое символическое значение, но да-
леко не всегда выступают в качестве регуля-
тивов общественных процессов и поведения 
граждан, исследователям и практикам в реги-
онах, выстраивая систему публичных комму-
никаций, следует обратить внимание на то, 
что Е. А. Попов определил как «социальные 
коннотации солидарности» [10, с. 28], кото-
рые, по нашему мнению, включают в себя 
социальные предпосылки интеграции. К их 
числу мы относим наличие общих для всех 
(или для абсолютного большинства жителей) 
проблем, интересов и потребностей (для при-
граничных регионов это в первую очередь 
безопасность). В контексте их консолидация 
представляется как «общее дело», а основ-
ная идея, определяющая систему публичных 
коммуникаций, может быть представлена как 
взаимодействие и сотрудничество в ходе их 
решения или достижения при условии лояль-
ности. Согласно Т. Парсонсу, она означает 
«готовность откликнуться на должным об-
разом “обоснованный” призыв, сделанный 
от лица коллектива или во имя общественно-
го интереса или потребности» [17, p. 26].
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Безусловно, это не значит, что следует от-
казаться от стратегии достижения ценностно-
го консенсуса, но следует учитывать: ценност-
ный консенсус не осуществим без способнос-
ти и готовности граждан слышать друг друга 
и, несмотря на социальные и идейные раз-
личия, взаимодействовать в решении общих 
проблем, то есть конструктивно «коммуници-
ровать». Данный подход имеет обоснование 
в виде коммуникативной концепции солидар-
ности Ю. Хабермаса, который связывал уста-
новление отношений солидарности именно 
с «неискаженностью» дискурса, то есть с ка-
чеством коммуникаций [16, p. 158].

Именно поэтому адекватная ситуации 
система коммуникаций позволит перейти 
от символической консолидации (заключаю-
щейся в декларациях намерений) к деятель-
ностной, предполагающей реальное осу-
ществление солидаристских практик.

Заключение. Таким образом, формули-
руя задачу организации публичных комму-
никаций в контексте консолидации регио-
нальных приграничных сообществ, востре-
бованность которой будет только возрастать 
в нестабильном социуме, целесообразно 
обратить особое внимание на неоднознач-
ность ее возможных решений. Они зависят 
от выбора модели консолидации, перспекти-
вы институционализация системы публич-
ных коммуникаций и адекватного опреде-
ления контента с учетом реальной ситуации 
и структуры повседневных общественных 
потребностей.
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