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Резюме 

Актуальность работы определяется востребованностью консолидации локальных сообществ, 
которая в нестабильной общественной среде выступает одной из форм социальной конъюнкции и 
создает предпосылки для  их успешного воспроизводства, повышения конкурентоспособности и 
обеспечения безопасности. Важность анализа проблемы ценностных оснований консолидации связана 
также с недостаточной изученностью факторов консолидации городских сообществ, в том числе 
регулирующей роли в развитии консолидационных процессов в урбанизированной среде ценностей и 
смыслов, необходимостью преодоления иллюзий и заблуждений относительно их влияния.  

Цель статьи состоит в определении ценностных оснований консолидации городских сообществ, 
установлении логических связей и взаимозависимостей между ними.  

Задачи: концептуализация феномена социальной консолидации в современном нестабильном 
обществе;  анализ ценностных оснований социальной консолидации; систематизация ценностных 
оснований социальной консолидации городских сообществ; содержательная характеристика основных 
ценностных паттернов, на которых может базироваться консолидация городских жителей. 

Методология. Исследование опирается на коммуникативную теорию солидарности (Ю. Хабермас), 
концепцию социальной конъюнкции и социальной дизъюнкции (О. А. Кармадонов).    

Эмпирической базой работы послужили результаты исследования «Социальная консолидация 
городских сообществ: возможности и ограничения в условиях дигитализации урбанизированной среды», 
осуществленного в 2022 г. методами массового анкетного опроса (n=1518, выборка квотная) городских 
жителей (Курская, Белгородская, Воронежская области); экспертного опроса (50 экспертов); фокус-
группового интервьюирования городских жителей (6 групп). Использована вторичная обработка данных 
«Комплексного мониторинга «Консолидационный потенциал Белгородской области», осуществленного 
методом анкетного опроса населения Белгородской области в 2022 г. научно-исследовательской 
лабораторией развития гражданского общества Белгородского государственного национального 
исследовательского университета (n = 6800, выборка квотная). 

Результаты. В качестве оснований консолидации выступают ценностные паттерны, каждый из 
которых может интерпретироваться как комплекс устойчивых, семантически единых представлений, 
сложившихся на основе специфической конфигурации ценностей; применительно к городским 
сообществам можно констатировать особое значение для перспектив консолидации паттернов 
идентичности, справедливости, доверия и ответственности; рассмотренные паттерны потенциально 
связаны между собой; при этом наиболее значительным интегратором выступает паттерн 
справедливости; однако все эти паттерны пока недостаточно сформированы в массовом сознании.  

Выводы. Задача инициации и регулирования процесса консолидации в урбанизированной среде в 
рассматриваемом контексте предстает как задача утверждения в общественном сознании установок на 
локальную идентификацию горожан; повышения уровня доверия в пределах дальней социальной 
дистанции; формирования идеологемы ответственности за организацию городской жизни, но главное – 
последовательной реализации принципа социальной справедливости. 

_______________________ 
 Бабинцев В. П., Серкина Я. И., Ушамирский А. Э., Великих П. К., 2024 



 
Бабинцев В. П., Серкина Я. И., Ушамирский А. Э. и др.     Ценностные основания социальной консолидации...  199 

Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент /  
Proceedings of the Southwest State University. Series: Economics, Sociology and Management. 2024; 14(2): 198‒211 

Ключевые слова: ценности; консолидация; городские сообщества; паттерны; справедливость; 
идентичность. 

Финансирование: Статья подготовлена в рамках реализации проекта Программы «Приоритет – 
2030» № 20180132 «Создание экспертного центра по проблемам воспроизводства территориальных 
систем». 

Конфликт интересов: В представленной публикации отсутствует заимствованный материал без 
ссылок на автора и (или) источник заимствования, нет результатов научных работ, выполненных авто-
рами публикации лично и (или) в соавторстве, без соответствующих ссылок. Авторы декларируют 
отсутствие конфликта интересов, связанных с публикацией данной статьи. 

Для цитирования: Ценностные основания социальной консолидации городских сообществ /  
В. П. Бабинцев, Я. И. Серкина, А. Э. Ушамирский, П. К. Великих // Известия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент. 2024. Т. 14, № 2. С. 198‒211. https://doi.org/ 
10.21869/2223-1552-2024-14-2-198-211. 

Поступила в редакцию 08.02.2024                       Принята к публикации 05.03.2024                    Опубликована 27.04.2024 
 

 

Value Bases of Social Consolidation of Urban Communities 

Valentin P. Babintsev1, Yana I. Serkina1, Alexey E. Ushamirsky2,  
Pavel K. Velikikh1 

1 Belgorod State University 
85 Pobedy Str., Belgorod 308015, Russian Federation 
2 Volga Institute of Economics, Pedagogy and Law 
6 Sovetskaya Str., Volzhsky 404111, Russian Federation 
 e-mail: serkina_ya@bsu.edu.ru 

Abstract 

The relevance of the work is determined by the demand for consolidation of local communities, which in an 
unstable social environment acts as one of the forms of social conjunctionality and creates prerequisites for their 
successful reproduction, increasing competitiveness and ensuring security. The importance of analyzing the problem 
of the value bases of consolidation is also connected with the insufficient study of the factors of consolidation of 
urban communities, including the regulatory role in the development of consolidation processes in an urbanized 
environment of values and meanings, the need to overcome illusions and misconceptions about their influence. 

The purpose of the article is to determine the value bases for the consolidation of urban communities, to 
establish logical connections and interdependencies between them. 

Objectives: conceptualization of the phenomenon of social consolidation in a modern unstable society; 
analysis of the value bases of social consolidation; systematization of the value bases of social consolidation of urban 
communities; a meaningful description of the main value patterns on which the consolidation of urban residents can 
be based. 

Methodology. The research is based on the communicative theory of solidarity (Yu. Habermas); the concept of 
social conjunction and social disjunction (O. A. Karmadonov). 

The empirical basis of the work was the results of the study "Social consolidation of urban communities: 
opportunities and limitations in the conditions of digitalization of the urban environment", carried out in 2022 by 
methods of mass questionnaire survey (n=1518, quota sample) of urban residents (Kursk, Belgorod, Voronezh 
regions); expert survey (50 experts); focus group interviewing urban residents (6 groups). The secondary processing 
of the data of the "Integrated Monitoring "Consolidation Potential of the Belgorod region", carried out by the method of 
a questionnaire survey of the population of the Belgorod region in 2022 by the research laboratory for the 
development of civil society of the Belgorod State National Research University (n = 6800, quota sample), was used. 

Results. The bases of consolidation are value patterns, each of which can be interpreted as a complex of sta-
ble, semantically unified representations formed on the basis of a specific configuration of values; in relation to urban 
communities, it can be stated that the patterns of identity, justice, trust and responsibility are of particular importance 
for the prospects of consolidation; the considered patterns are potentially interconnected; at the same time, the most 
significant integrator The pattern of justice stands out; However, all these patterns have not yet been sufficiently 
formed in the mass consciousness. 
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Conclusions. The task of initiating and regulating the consolidation process in an urbanized environment in the 
context under consideration appears as the task of establishing in the public consciousness attitudes to the local 
identification of citizens; increasing the level of trust within a long social distance; forming an ideologeme of 
responsibility for the organization of urban life, but most importantly – consistent implementation of the principle of 
social justice. 
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Введение  
Проблема социальной консолидации 

в последние годы активно обсуждается в 
научной литературе применительно и к 
России в целом, и к локальным (регио-
нальным, местным) сообществам. Так, 
социальным аспектам процесса консоли-
дации посвящены труды Н. Д. Вавилиной 
[1], Е. М. Харитонова [2]; региональная 
специфика консолидации представлена в 
работах В. К. Левашова [3], В. А. Чигри-
на, В. В. Узунова [4]. В работах В. О. Воль-
тер [5], М. Д. Черкашина [6], Н. Е. Тихо-
новой [7], В. В. Локосова [8] особое вни-
мание уделяется факторам социальной 
консолидации; Е. В. Бродовская [9], 
П. С. Селезнев, В. Ш. Сургуладзе [10] 
исследуют цифровые угрозы для про-
цесса консолидации территориальных 
сообществ. 

При этом ряд исследователей прихо-
дят к заключению о том, что необходи-
мым условием социальной консолидации 
является ценностный консенсус. Так, 
подчеркивая его значимость, В. Н. Куз-
нецов заключает: «Ценностный консен-
сус ‒ важный фактор функционирования 
и поддержания стабильности общества на 
основе согласия, базирующегося на сход-
стве взглядов или ориентаций относи-
тельно значимых ценностей, целей, норм, 
правил поведения, ролей, отношений 

власти и т. д. между субъектами социаль-
ных отношений» [11, с. 37]. Эта идея раз-
деляет достижение согласия в отношении 
приоритетных ценностей, является осно-
вой консолидации, когда утверждает, что 
«основу социальной консолидации со-
ставляет устойчивая артикулированная 
совокупность понятийных и принятых 
людьми личных, общественных, государ-
ственных и цивилизационных целей, иде-
алов, ценностей, интересов, которые со-
действуют каждому человеку в выстраи-
вании взаимоотношений с другими 
людьми, группами и социальными инсти-
тутами» [12, с. 256]. А И. Н. Трофимова, 
обосновывая необходимость ценностного 
единства, обращает внимание на связан-
ные с его отсутствием издержки для пер-
спектив социальной интеграции: «Не-
определённость и противоречивость цен-
ностных ориентаций различных групп и 
слоёв, отсутствие устойчивых институ-
тов, призванных воплощать общеграж-
данские ценности в жизнь, обусловлива-
ют формирование конфликтогенной сре-
ды» [13, с. 61].      

Безусловно, трудно отрицать саму 
мысль о значимости для социальной кон-
солидации ценностного единства. Однако 
представляется, что при всей кажущейся 
очевидности она порождает довольно 
много вопросов, без ответа на которые не 
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только трудно сделать адекватные теоре-
тические выводы относительно сущност-
ных характеристик консолидации, но и 
осуществить эффективные решения по 
регулированию данного процесса. По 
меньшей мере в этом убеждает нас опыт, 
накопленный в ходе участия в разработке 
и реализации Стратегии «Формирование 
регионального солидарного общества на 
2011 – 2025 годы» в Белгородской обла-
сти1. В ходе ее осуществления сформиро-
вались и были апробированы некоторые 
практики консолидации [14], реализация 
которой была довольно бесславно (без 
обсуждения и критического анализа) за-
вершена на три года раньше заявленного 
рубежа постановлением Правительства 
Белгородской области от 06.06.2022 г. 
№ 340-пп «О признании утратившим си-
лу постановления правительства Белго-
родской области «Об утверждении стра-
тегии “Формирование регионального со-
лидарного общества” на 2011‒2025 годы» 
от 24 ноября 2011 года № 435-пп»2. Одной 
из причин резкого свертывания ее выпол-
нения и стала недостаточное научное 
обоснование сущности ценностного кон-
сенсуса и методов его формирования в ре-
гионе. Дефицит научных разработок в этом 
направлении не смогло компенсировать 
даже то, что проведение специальной во-
енной операции на Украине, несомненно, 
стимулировало консолидационный про-
цесс в данном приграничном субъекте РФ. 

Материалы и методы 
Исследование опирается на комму-

никативную теорию солидарности 
                                                

1 Стратегия «Формирование региональ-
ного солидарного общества» на 2011‒2025 го-
ды. Белгород, 2011. 80 с. 

2 О признании утратившим силу поста-
новления правительства Белгородской обла-
сти от 24 ноября 2011 года № 435-пп: поста-
новление правительства Белгородской обла-
сти от 06.06.2022 г. № 340-пп. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/
3100202206080001 (дата обращения: 
10.01.2024). 

(Ю. Хабермас); концепцию социальной 
конъюнкции и социальной дизъюнкции 
(О. А. Кармадонов).    

Эмпирической базой работы послу-
жили результаты исследования «Соци-
альная консолидация городских сооб-
ществ: возможности и ограничения в 
условиях дигитализации урбанизирован-
ной среды», осуществленного в 2022 г. 
методами массового анкетного опроса 
(n=1518, выборка квотная) городских жи-
телей (Курская, Белгородская, Воронеж-
ская области); экспертного опроса (50 
экспертов); фокус-группового интервью-
ирования городских жителей (6 групп). 
Использована вторичная обработка дан-
ных комплексного мониторинга «Консо-
лидационный потенциал Белгородской 
области», осуществленного методом ан-
кетного опроса населения Белгородской 
области в 2022 г. научно-исследова-
тельской лабораторией развития граж-
данского общества Белгородского госу-
дарственного национального исследова-
тельского университета (n = 6800, выбор-
ка квотная). 

Результаты и их обсуждение 
Рассматривая ценностный консенсус 

как важнейшую предпосылку консолида-
ции, очевидно, следует понять суть этого 
явления, которое, на наш взгляд, не мо-
жет интерпретироваться только как про-
стое совпадение ценностей отдельных 
членов сообщества. Чтобы стать базой 
для мышления и поведения для больших 
групп людей, он должен быть воплощен в 
виде своего рода модели или паттерна, 
представляющего собой устойчивую 
конфигурацию ценностных ориентаций, 
контролирующих поведение субъектов и 
описывающих его в параметрах единого 
семантического ряда. Паттерны склады-
ваются из ценностей, при этом решающее 
значение для детерминации группового 
поведения людей имеет не отдельная 
ценность, но интерпретация паттерна в 
целом. Так, например, справедливость 
как один из ценностных паттернов может 
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включать в себя различные компоненты 
(равенство возможностей, равноправие, 
приоритет интересов меньшинства, нена-
силие и др.), на которые акцентируют 
внимание представители тех или иных 
социальных групп, находя для них осно-
вания в многообразии реальной жизни. 
Но в конечном итоге для их диспозиции 
решающее значение имеет признание ее 
наличия или отсутствия в социуме. В 
сущности, паттерны представляют собой 
проекцию ценностей на всю систему от-
ношений, сложившихся в конкретном со-
обществе, и именно они выступают в ка-
честве ценностных оснований консоли-
дации. 

При этом надо учитывать иерархию 
паттернов в обществе и их взаимодей-
ствие [15, с. 39], вследствие которых 
ценностные основания консолидации 
приобретают вариативный, часто размы-
тый характер, а также разнообразие ее 
форм, представленных в общественном 
сознании и в ряде случаев, воплощенных 
в социальных практиках. Ситуация 
усложняется еще и тем, что эти формы 
зачастую взаимосвязаны и «перетекают» 
друг в друга.        

1. Стихийная консолидация, отра-
жающая естественную потребность лю-
дей в коллективообразовании, отмечен-
ную рядом исследователей. Так, согласно 
исследованиям Р. Бойда и П. Ричерсона, 
человеческие сообщества, которым были 
присущи практики культурного конфор-
мизма и сотрудничества, обладали 
наибольшими шансами в конкурентной 
борьбе [16]. В свою очередь М. Ридли за-
ключает: «Мы – групповой вид, но не вид, 
подлежащий групповому отбору. Мы со-
зданы не для того, чтобы жертвовать со-
бой ради клана, а для того, чтобы исполь-
зовать его в своих интересах» [17, с. 178].   

2. Кризисная консолидация. В опре-
деленной степени ее можно рассматри-
вать в качестве специфического варианта 
стихийной, поскольку данный сценарий 
также предполагает объединение граж-
дан, но осуществляемое под влиянием 

внешнего триггера, в качестве которого 
выступает источник опасностей и угроз. 
Эти угрозы связаны либо с резким ухуд-
шением состояния окружающей среды, 
эпидемиями и пандемиями, военными 
действиями.  

3. Административная консолидация. 
Она предполагает принудительное объ-
единение горожан с использованием ре-
сурсов государственной и муниципаль-
ной власти. Характерными чертами дан-
ного сценария являются:  нормативное 
регулирование процесса; управление 
процессом консолидации посредством 
государственных и муниципальных 
структур; институционализация процесса 
в форме создания так называемых ГОН-
ГО-организаций, т. е. государством орга-
низованных негосударственных органи-
заций, имитирующих институты граж-
данского общества; формализация и бю-
рократизация деятельности. Фактически 
этот вариант частично был реализован 
при разработке и осуществлении Страте-
гии «Формирование регионального соли-
дарного общества на 2011 – 2025 годы» в 
Белгородской области. 

4. Имитационная консолидация. Для 
этой формы типична симуляция консоли-
дационного процесса, выражающаяся в 
декларациях о приверженности консоли-
дационным ценностям, демонстрации 
намерений объединяться, и декорация 
интеграции опять-таки путем создания 
«псевдогражданских» структур. Данный 
вариант консолидационного процесса 
рассчитан на приобретение лидерами и 
группами дополнительного политическо-
го капитала за счет спекуляции на дей-
ствительно привлекательной идее соли-
дарности. В силу данного обстоятельства 
он логически связан с предыдущим и, как 
показал белгородский опыт, дополняет 
его. В частности, в процессе реализации 
Стратегии существовали периоды 
(например, с 2016 по 2018 гг.), когда для 
осуществления практически ничего не 
предпринималось, но риторика присут-
ствовала в публичном дискурсе, писались 
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отчеты о продвижении по «консолидаци-
онному» маршруту.          

5. Утопическая консолидация, пред-
ставляющая собой мечту об обществе со-
циального единства, братства справедли-
вости. Примером вполне может служить 
идея А. Проханова об обществе «русской 
мечты» [18] ‒ привлекательная, но вряд ли 
осуществимая в современных условиях.    

6. Партнерская (управляемая) консо-
лидация. Реализуется как совместный 
проект государственных структур и ин-
ститутов гражданского общества, где 
инициатива последних является приори-
тетной, а управление сводится к созда-
нию условий для их реализации. Именно 
ее мы отстаивали (хотя и в целом не-
успешно) в ходе работы над Стратегией 
«Формирование регионального солидар-
ного общества на 2011 – 2025 годы», по-
нимая этот документ как масштабный 
социально-инженерный проект. Мы по-
лагаем, что именно партнерская консоли-
дация может открывать новые возможно-
сти для сообществ различного уровня в 
нестабильной социальной реальности. 
Довольно очевидно, что различные фор-
мы консолидации предполагают и разные 
ценностные основания, которые и долж-
ны быть идентифицированы. 

Однако социальная консолидация 
дифференцирована не только в отноше-
нии форм, но и направленности. В науч-
ной литературе и (в еще большей степени 
в публицистике) «по умолчанию» в поня-
тие «консолидация» часто вкладывается 
однозначно позитивное содержание. Но 
сообщества могут консолидироваться и 
на негативной основе. Он предполагает, 
что консолидация – процесс, адекватный 
человеческой природе, позволяющий 
удовлетворить фундаментальные потреб-
ности людей посредством совместного 
участия в решении общих проблем: 

– принцип реализма, суть которого 
заключается в представлении о том, что 
пределы и возможности консолидации в 
решающей степени определяются сло-
жившимися в обществе обстоятельства-

ми. В частности, бессмысленно рассчи-
тывать на то, что в высоко дифференци-
рованном российском обществе, к тому 
же характеризующемся тотальной соци-
альной аномией1, может быть установлен 
полный ценностный консенсус. Очевид-
но, речь должна идти о согласии в отно-
шении лишь некоторых ценностей, отра-
жающих наличие ограниченного круга 
общих интересов, а консолидация есть 
способ достижения взаимопонимания от-
носительно их содержания;   

– принцип функциональности опреде-
ления, которое должно ориентировать на 
решение практических задач, не усложняя 
проблему, но редуцируя ее до операциона-
лизируемых понятий, доступных для вос-
приятия максимально возможного числа 
потенциальных участников; 

– принцип акцента на самоорганиза-
ции; в соответствии с ним подлинные со-
лидарность и консолидация могут быть 
лишь основанием свободного выбора;  

– принцип развития, согласно кото-
рому консолидация представляет собой 
процесс, характеризующийся внутренней 
динамикой, подлежащий регуляции и са-
морегуляции.     

С учетом этих принципов социаль-
ная консолидация определяется как со-
ответствующий естественной природе 
человека, осуществляющийся стихийно, 
либо целенаправленно организуемый и 
регулируемый (в том числе и саморегу-
лируемый) процесс укрепления межлич-
ностных и межгрупповых коммуникаций, 
достижения взаимопонимания в отноше-
нии решения общих проблем на основе 
диалога и сотрудничества и взаимной от-
ветственности. 

Данное определение опирается на 
коммуникативную концепцию солидар-
ности Ю. Хабермаса [20] и, как нам пред-
ставляется, позволяет выстроить и эмпи-
рически верифицировать динамическую 
                                                

1 Согласно С. А. Кравченко, аномия из 
исключения стала в российском социуме 
нормой [19, с. 8]. 
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систему приоритетных ценностных осно-
ваний консолидации путем логической 
инверсии, начиная с конечного паттерна 
и заканчивая исходным. В основу иссле-
дования были положены две гипотезы. 

Первая состояла в предположении о 
том, что на процесс консолидации город-
ского сообщества в значительной степени 
влияют сформированные паттерны иден-
тичности, справедливости, доверия и от-
ветственности. Выбор их был непроиз-
вольным и учитывал, что в научной лите-
ратуре именно идентичность, справедли-
вость и доверие чаще всего соотносятся с 
концепцией солидарности [21; 22]. Не-
сколько сложнее обстоит дело с ответ-
ственностью, которую в предельно общем 
плане можно рассматривать как готовность 
и способность граждан выполнить предпи-
санные социальной ролью или доброволь-
но принятые на себя обязательства. 

Значение ответственности граждан 
для их консолидации обычно недооцени-
вается специалистами. Скажем, А. С. Кап-
то лишь упоминает о коллективной от-
ветственности за общую жизнь на нашей 
планете [12, с. 263]. Некоторые авторы 
рассматривают ее применительно к пози-
ции государства [23, с. 161] или бизнеса 
[24, с. 16] в консолидационном процессе. 
В ходе нашего исследования ее в каче-
стве основания консолидации назвали 
лишь 26% экспертов. Их мнение, каза-
лось бы, отражает реальную ситуацию в 
социуме. Характеризуя ее, О. Е. Пазина 
пишет, что «современное общество ха-
рактеризуется узким восприятием поня-
тия «ответственность» как фактора, огра-
ничивающего поведения индивида, а не 
как образующего компонента его дея-
тельности во всех сферах взаимодействия 
внутри социума»1. 

Тем не менее акцент внимания 
именно на ответственности был сделан с 

                                                
1 Пазина О. Е. Социальная ответствен-

ность личности в современном обществе: 
дис. ... канд. филос. наук. Н. Новгород, 2007. 
165 с. 

учетом двух обстоятельств. Во-первых, 
понимания, что любая интеграция будет 
успешной лишь в случае взаимной ло-
яльности субъектов. А лояльность, в 
трактовке Т. Парсонса, представляет со-
бой готовность откликнуться на долж-
ным образом «обоснованный» призыв, 
сделанный от лица коллектива или во 
имя общественного интереса или потреб-
ности [25, с. 96], что весьма близко к по-
нятию ответственности. Во-вторых, опыт 
показал, что во многих случаях непосле-
довательная реализация Стратегии 
«Формирование регионального соли-
дарного общества на 2011–2025 годы» 
была связана именно с дефицитом от-
ветственности ее участников. Примеча-
тельно, что фактор низкой ответственности 
В. В. Узунов относит на основе своих ис-
следований к числу основных факторов, 
препятствующих консолидации [26, с. 66]. 

С учетом этих обстоятельств мы не 
только включили ответственность в со-
став оснований консолидации, но допу-
стили, что именно она «запускает» кон-
солидационный процесс [27]. 

Вторая гипотеза сводилась к тому, 
что рассматриваемые ценностные пат-
терны находятся в состоянии взаимной 
зависимости, и чем она прочнее, тем вы-
ше эффект их влияния на перспективы 
консолидации. При этом укрепление свя-
зей между паттернами может привести к 
формированию «метапаттерна консоли-
дации», который способен создать для 
нее прочную ценностную основу.    

Первая гипотеза в ходе исследования 
нашла свое подтверждение. Паттерн го-
родской идентичности, несомненно, при-
сутствует в общественном сознании го-
рожан, хотя и проигрывает другому 
идентификационному паттерну. В отно-
сительном большинстве случаев горо-
жане идентифицируют себя с Россией в 
целом (44,9%), с городским сообще-
ством – только 29,6%, с регионом 11%. 
При этом между паттерном «городской 
идентичности» и «консолидационной ин-
тенцией» была установлена довольно 
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прочная прямая зависимость1. Среди ре-
спондентов, которые идентифицировали 
себя с городским сообществом, выявлена  
сравнительно высокая установка на соци-
альную консолидацию – 43,5% из их числа 
однозначно признали ее необходимость 
(коэффициент корреляции r = 0,753 – вы-
сокий, что характеризует сильную 
связь)2. 28,7% выбрали вариант «скорее 
да, чем нет» (r = 0,384 – слабая связь), в 
то время как среди идентифицирующих 
себя с Россией в целом эти показатели 
составили 33,9% и 32,6% соответственно 
(r = 0,571 и r = 0,449 – средняя и слабая 
связь соответственно). Показательно и то, 
что однозначно отрицательно необходи-
мость консолидации оценили только 
4,2% респондентов, идентифицирующих 
себя с городским сообществом. 

Не менее сильное влияние на отно-
шение к идее консолидации оказывает 
паттерн социальной справедливости, 
наличие которой в городе однозначно 
констатировали 24,6%, и 31,2% признали, 
что справедливость проявляется чаще, 
чем несправедливость3. При этом была 
                                                

1 Исследование «Консолидационный по-
тенциал Белгородской области», осуществ-
ленное научно-исследовательской лаборато-
рией развития гражданского общества Белго-
родского государственного национального 
исследовательского университета, фактиче-
ски подтвердило наши данные на примере 
одного субъекта РФ. В ходе его идентифици-
ровали себя с региональным сообществом 
28,8% респондентов.    

2 Величина коэффициента корреляции от-
ражает силы связи. При оценке силы связи ко-
эффициентов корреляции используется шкала 
Чеддока: от 0 до 0,3 (очень слабая),  от 0,3 до 
0,5 (слабая),  от 0,5 до 0,7 (средняя), от 0,7 до 
0,9 (высокая), от 0,9 до 1 (очень высокая). 

3 Безусловно, показатели являются до-
вольно низкими, но они отражают реальную 
ситуацию, характеризующую осуществление 
принципа социальной справедливости. Пока-
зательно, что в ходе исследования «Консоли-
дационный потенциал Белгородской обла-
сти», осуществленного научно-исследова-
тельской лабораторией развития гражданско-

выявлена высокая значимость данного 
паттерна для установки на консолида-
цию. 77,5% респондентов, считающих 
жизнь в городском сообществе справед-
ливой (коэффициент корреляции фикси-
рует высокую силу связи: r = 0,784), сде-
лали заключение о необходимости кон-
солидации российского общества (вари-
ант ответа «да» и «скорее да, чем нет»); 
среди тех, кто заявлял об ощущении не-
справедливости, таких оказалось 68,9% 
(r = 0,395 – слабая связь). 

Паттерн доверия является сложно-
структурированным, что определяется 
вектором его направленности. Результа-
ты исследования показали: горожане, как 
правило, склонны доверять своему ближ-
нему окружению: родственникам 
(84,4%), друзьям и знакомым (65,5%), 
руководителю (51,6%) и коллегам (50%)4. 
Правда, группам, располагающимся в 
пределах дальнего радиуса взаимодей-
ствия, значительная доля респондентов 
(как правило, треть) готова доверять 
лишь в зависимости от ситуации. Почти 
четверть участников опроса обычно не 
доверяют группам в социальных сетях 
(23%), жителям своего города в целом 
(18,8%), своим соседям (17,5%). 

Среди тех, кто в той или иной мере 
доверяет родственникам, необходимость 
консолидации в полной мере или в ос-
новном признают 71,7% (r = 0,768 ‒ вы-
                                                                       
го общества Белгородского государственного 
национального исследовательского универ-
ситета, о том, что в их муниципальных обра-
зованиях жизнь устроена справедливо, одно-
значно заявили 28,2% респондентов; с ого-
воркой ‒ 21,3%.  

4 Исследование «Консолидационный по-
тенциал Белгородской области» выявило еще 
более высокие показатели уровня доверия 
семейно-родственному окружению и друзьям 
(согласно ему, родственникам доверяют 
92,5% белгородцев; друзьям – 88,9%). Рост 
показателя мы связываем с тем, что в состав 
респондентов вошли и сельские жители, для 
которых всегда была типична ориентация на 
ближайшее окружение. 
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сокая связь), в то время как отрицают (в 
различной степени) 52,4% (r = 0,419 ‒ 
слабая связь); в отношении доверия дру-
зьям и знакомым – 73,3% (r = 0,706 – вы-
сокая связь) и 61,3% (r = 0,399 ‒ слабая 
связь) соответственно; соседям – 77,1% 
(r = 0,816 ‒ высокая связь) и 60,6% 
(r = 0,218 – очень слабая связь) соответ-
ственно; в отношении доверия горожа-
нам – 75,6% (r = 0,711 ‒ высокая связь) и 
62,6% (r = 0,297 ‒ очень слабая связь); 
коллегам – 74,6% (r = 0,674) и 59,5% 
(r = 0,403 ‒ слабая связь); руководителю – 
73,5% (r = 0,581) и 62,7% (r = 0,278 ‒ 
очень слабая связь); органам местной 
власти – 75,7% (r = 0,655 ‒ средняя связь) 
и 59,5% (r = 0,357 ‒ слабая связь); обще-
ственным организациям – 74,7% 
(r = 0,551 ‒ средняя связь) и 62,5% 
(r = 0,327 ‒ слабая связь); группам в со-
циальных сетях – 76,2% (r = 0,479 ‒ сла-
бая связь) и 63,9% (r = 0,267 ‒ очень сла-
бая связь). 

Паттерн ответственности у горожан 
выражен довольно слабо и носит индиви-
дуально-ориентированный характер: 
64,8% респондентов согласны с тем, что 
«человек несет ответственность только за 
себя и свои действия», и лишь 21,7% 
опрошенных высказались против. 57% 
участников исследования ощущают ее в 
отношении происходящего в их городе. 
Противоположной точки зрения придер-
живались 21,8%, а каждый пятый затруд-
нился ответить на вопрос. Этот паттерн 
является наиболее проблематичным среди 
всех ценностных оснований консолидации. 

Осуществленная в ходе проверки 
второй гипотезы попытка выявить связь 
между ответственностью (как паттерном, 
непосредственно «запускающим» консо-
лидационный процесс) и доверием поз-
волила установить: высокий уровень до-
верия к различным контрагентам город-
ского пространства существенно влияет 
на ощущение ответственности за проис-
ходящее в городе только в случае, когда 
речь идет о доверии родственникам. Так, 
среди доверяющих им 60,1% респонден-

тов ощущают ответственность за проис-
ходящее в городе (r = 0,864 ‒ высокая си-
ла связи), тогда как среди респондентов, 
не доверяющих им, таких только 36,9% 
(r = 0,571 ‒ средняя связь); друзьям и зна-
комым – 63,8% (r = 0,675 ‒ средняя связь) и 
41,3% (r = 0,479 ‒ слабая связь) соответ-
ственно; соседям – 67,9% (r = 0,547 ‒ сред-
няя связь) и 41% (r = 0,387 ‒ слабая связь); 
жителям города – 67,9% (r = 0,491 ‒ слабая 
связь) и 43,4% (r = 0,399 ‒ слабая связь); 
коллегам – 65,2% (r = 0,569 ‒ средняя 
связь) и 49,7% (r = 0,424 ‒ слабая связь); 
руководителю – 64,1% (r = 0,604 ‒ сред-
няя связь) и 46,4% (r = 0,481 ‒ слабая 
связь); органам местной власти – 68,9% 
(r = 0,526 ‒ средняя связь) и 44,2% 
(r = 0,317 ‒ слабая связь); группам в со-
циальных сетях – 68,1% (r = 0,288 ‒ очень 
слабая связь) и 48,1% (r = 0,264 ‒ очень 
слабая связь). 

Полученные результаты дают основа-
ние для утверждения: установка на ответ-
ственность детерминирована у горожан 
уровнем межличностного доверия только в 
том случае, когда речь идет об отношениях 
на уровне соседско-родственного окруже-
ния. Однако это уже весьма существенно, 
поскольку высокий уровень доверия выяв-
лен именно в пределах близкого радиуса 
взаимоотношений.  

Исследование выявило высокий уро-
вень зависимости паттерна доверия от 
паттерна справедливости: 91,4% респон-
дентов, считающих организацию город-
ской жизни справедливой, доверяют род-
ственникам (r = 0,912 ‒ очень высокая 
сила связи); 75,9% ‒ друзьям и знакомым 
(r = 0,729 ‒ высокая связь); 57,6% ‒ сосе-
дям (r = 0,638 ‒ средняя связь); 46,9% ‒ 
горожанам в целом (r = 0,406 ‒ слабая 
связь); 62,7% ‒ коллегам (r = 0,471 ‒ сла-
бая связь); 65,1% ‒ руководителю 
(r = 0,532 ‒ средняя связь); 64,1% ‒ орга-
нам местной власти (r = 0,628 ‒ средняя 
связь); 49,6% ‒ общественным организа-
циям (r = 0,475 ‒ слабая связь); 42,1% ‒ 
группам в социальных сетях (r = 0,367 ‒ 
слабая связь). 
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Среди тех, считают организацию 
жизни несправедливой, показатели дове-
рия составляют соответственно: 77,7% ‒ 
родственникам (r = 0,346 ‒ слабая связь); 
55,4% ‒ друзьям и знакомым (r =0,431 ‒ 
слабая связь); 45,9% ‒ соседям (r = 0,268 ‒ 
очень слабая связь); 41,2% ‒ горожанам 
(r = 0,194 ‒ очень слабая связь); 43,2% ‒ 
коллегам (r = 0,361 ‒ слабая связь); 43,9% ‒ 
руководителю (r = 0,419 ‒ слабая связь); 
45,3% ‒ органам местной власти (r = 0,357 ‒ 
слабая связь); 43,9% ‒ общественным ор-
ганизациям (r = 0,164 ‒ очень слабая связь); 
43,2% ‒ группам в социальных сетях 
(r = 0,456 ‒ слабая связь). 

Следовательно, паттерн справедли-
вости не только сам по себе является для 
горожан довольно сильным триггером 
консолидационного процесса, через вли-
яние на паттерн социального доверия он 
способен оказать воздействие на форми-
рование «метапаттерна консолидации».   

Паттерн справедливости взаимосвя-
зан с паттерном городской идентичности. 
Так сильная связь установлена между по-
казателями идентификации респондентов 
с городским сообществом и признанием 
справедливости организации жизни в му-
ниципальном образовании, чаще прихо-
дится сталкиваться со справедливостью, 
чем с несправедливостью (r = 0,811 ‒ 
сильная связь). При этом респонденты, 
идентифицирующие себя с городским 
сообществом, реже сетуют на несправед-
ливость (слабая связь r = 0,331). 

Выводы 
Исключительная важность проблемы 

социальной консолидации, решение ко-
торой в значительной мере определяет 
перспективы воспроизводства и безопас-
ности городских сообществ, придает ее 
обсуждению во многих случаях не науч-
ный, а политико-идеологический харак-
тер. В результате требования истины 
подменяются требованиями политиче-
ской конъюнктуры, и анализ ее приобре-
тает спекулятивный характер. В полной 
мере это относится к определению цен-

ностных оснований консолидации, не-
редко осуществляемому произвольно, без 
учета всей сложности проблемы. 

Проведенное исследование позволя-
ет, на наш взгляд, уточнить некоторые ее 
аспекты как теоретического, так и эмпи-
рического характера.  

Разумеется, выводы, полученные в 
ходе диагностики ситуации в городах 
трех приграничных регионов, специфика 
которых сегодня очевидна, не должны 
абсолютизироваться. К тому же ситуация 
даже в них самих меняется весьма дина-
мично. Однако предложенное концепту-
альное решение, основанное на исполь-
зовании понятия «паттерны», позволяет, 
по мнению авторов, внести в научную 
дискуссию элемент системности, поня-
тийной определенности и эмпирической 
фундированности. 

Конкретизация результатов исследо-
вания может быть выражена в следую-
щих тезисах: 

– консолидация как одна из форм со-
циальной конъюнкции представляет со-
бой ценностно детерминированный про-
цесс; 

– многообразие теоретических и эм-
пирических моделей консолидации пред-
полагают дифференциацию ее ценност-
ных оснований; 

– в качестве таких оснований высту-
пают ценностные паттерны, каждый из 
которых может интерпретироваться как 
комплекс устойчивых, семантически 
единых представлений, сложившихся на 
основе специфической конфигурации 
ценностей; 

– применительно к городским сооб-
ществам можно констатировать особое 
значение для перспектив консолидации 
паттернов идентичности, справедливо-
сти, доверия и ответственности; 

– анализ эмпирических данных, по-
лученных в ходе диагностики городской 
среды, позволяет утверждать, что все они 
способны оказать существенное влияние 
на консолидацию, но за некоторым ис-
ключением паттерна доверия (в той ча-
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сти, в какой оно характеризует отноше-
ния на микроуровне), все они недоста-
точно сформированы; 

– рассмотренные паттерны потенци-
ально связаны между собой; при этом 
наиболее значительным интегратором 
выступает паттерн справедливости; 

– задача инициации и регулирова-
ния процесса консолидации в урбанизи-
рованной среде в рассматриваемом кон-

тексте предстает как задача утвержде-
ния в общественном сознании устано-
вок на локальную идентификацию го-
рожан; повышения уровня доверия в 
пределах дальней социальной дистан-
ции; формирования идеологемы ответ-
ственности за организацию городской 
жизни, но главное – последовательной 
реализации принципа социальной спра-
ведливости.   
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