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конСтантЫ регионаЛЬного раЗвитиЯ
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В статье осуществлена попытка анализа составляющих констант регионального раз-
вития; представлено содержание констант и их место в структуре регионального об-
щественного развития. 
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Константный подход широко пред-
ставлен во многих областях знания и 
является одним из инновационных эле-
ментов стиля мышления. Константы 
(лат. – постоянный, постоянные вели-
чины) в антропологии – неизменные 
условия жизни, в социологии – ее каче-
ство. В культурологии под константами 
понимаются основополагающие состав-
ляющие духовной культуры. В медици-
не широко используются гомеостатиче-
ские константы. Константность в геобо-
танике понимается как степень постоян-
ства растительных сообществ и основа 
устойчивости биогеоценозов, в логике – 
как логические символы (конъюнкции, 
импликации, дизъюнкции, кванторы и 
др.). К логическим константам относят-
ся абсолютно истинные, а также абсо-
лютно ложные высказывания. 

Социальные константы введены         
в научный оборот по роду и подобию 
физических констант. Физические кон-
станты, относящиеся к фундаменталь-
ным физическим законам или являющи-
еся характеристиками частиц и процес-

сов микромира, названы фундаменталь-
ными, универсальными, или мировыми, 
физическими социальными константами 
(ФСК). В социальных науках констант-
ный подход служит базой всесторонней 
концептуализации групповой жизни       
и связан с «выделением стихии обме-
на деятельностью неких универсалий, 
инвариантов, конденсирующих устои 
совершенного достижительного сущест-
вования, с которыми как с объективны-
ми параметрами координируется нала-
живание продуктивного опыта» [3, с. 7].      
На основе констант осуществляется кор-
рекция общественной деятельности. 

ФСК связаны с ответственностью за 
фиксированность общественных струк-
тур в цивилизованной системе отноше-
ний. Параметрами социальности явля-
ются тип производства, стандарты об-
щественного (экзистенциального) устро-
ительства, способы поддержания жизни 
(инициирующий, дисциплинарный), про-
изводство (контингенты, стимулы), казар-
ма (гарантия свободы), жизнесфера (от-
чужденность, самореализованность). В со-
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циологии «многообразие типов социумов 
с атрибутивными им ФСК дано опытно-
исторически: на ограниченных геоплане-
тарных просторах воплощается ансамбль 
способов воспроизводства жизни со всеми 
мыслимыми и немыслимыми комбинаци-
ями начальных условий и ФСК» [3, с. 49].

В ряду социальных констант пра-
вомерно выделение констант социаль-
ной организации, социального и реги-
онального развития. Особое место в 
организации среды жизнедеятельности 
социальных групп и индивидов зани-
мает регион. регион – это основная 
территориальная структура жизненно-
го пространства социума, обладающая 
целостностью политической, культур-
ной и экономической жизни, а также 
масштабной соразмерностью в системе 
других административно-государствен-
ных образований. Его конфигурация 
определяется как статикой исторически 
сложившегося пейзажа, отразившегося 
в системе административно-территори-
ального деления страны, так и динами-
кой сочетания внутренних и внешних 
связей, баланс которых влияет на жиз-
неспособность и устойчивость региона 
в существующих границах. 

В ряду констант регионального раз-
вития выделим следующие индикато-
ры: качество жизни населения региона, 
социально-демографическая и инвес-
тиционная привлекательность регио-
на, инновационная константа развития 
(инфраструктура производства, обра-
зования, науки и т. д.), константа со-
циального взаимодействия, константы 
социального оптимизма и региональной 
безопасности, этническая и конфессио-
нальная солидарность (консолидация), 
региональная информационная емкость 
и открытость.

Качество жизни характеризуется 
степенью удовлетворения потребностей 
человека, определяемой по отношению 
к соответствующим нормам, обычаям 
и традициям, а также к уровню личных 
притязаний людей. Качество любого 
объекта или процесса можно опреде-
лить только по отношению к некото-

рому эталону, определяемому нормами 
и стандартами конкретного региона. 
Существуют общие нормы и стандар-
ты, но неравномерность социально-
экономического развития регионов не 
позволяет везде обеспечить достойные 
условия человеческого существования. 
В качестве индикаторов качества жизни 
используют: обеспеченность материаль-
ными благами, безопасность, доступ-
ность  медицинской помощи, возмож-
ность получения образования и разви-
тия способностей, состояние природной 
среды, социальные отношения.

Социально-демографическая кон-
станта регионального развития ха-
рактеризует половозрастную структуру 
территории. Этот показатель является 
одним из основных при характеристике 
региона, имеет количественные и каче-
ственные характеристики, необходимые 
для анализа и оценки социально-де-
мографических процессов, выработки 
стратегии размещения производитель-
ных сил и управления трудовыми ре-
сурсами. Большое значение в структуре 
социально-демографической константы 
принадлежит понятию «воспроизвод-
ство населения» (расширенное, про-
стое, суженное). Оно имеет не только 
демографический, но и экономический 
и социальный аспекты. От типа вос-
производства зависят формирование 
трудовых ресурсов, освоение террито-
рий, состояние производительных сил, 
развитие соответствующей социальной 
инфраструктуры и т. д. 

 Достижение инвестиционной при-
влекательности региона является одной 
из основных задач при создании необ-
ходимых условий для интенсификации 
экономического роста и социального 
развития. Инвестиционная привлека-
тельность – определяющее условие ак-
тивной инвестиционной деятельности и 
эффективного комплексного социально-
экономического развития на государст-
венном и региональном уровнях. реше-
ние этой задачи возможно посредством 
привлечения инвестиций в реальный 
сектор экономики, а объем и темп ро-
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ляются индикаторами инвестиционной 
привлекательности региона [4].

Инновационная константа предпо-
лагает развитие инфраструктуры инно-
вационного производства, образования, 
науки и т. д. Приоритетными инноваци-
ями, например в Мордовии, являются 
силовая электроника, энергосбережение, 
современные материалы, энергоэффек-
тивная светотехника, био- и нанотехно-
логии, информационные технологии. По 
мнению главы республики, в Мордовии 
есть объективные предпосылки и соот-
ветствующая база. Это, прежде всего, 
главный инновационный проект – Тех-
нопарк в сфере высоких технологий [6, 
с. 8]. республике также предстоит реали-
зовать ряд крупных проектов по созда-
нию производств на самой современной 
технологической базе во всех основных 
отраслях экономики. 

Важнейшей составляющей государ-
ственной социальной политики является 
качественное образование (дошкольное, 
школьное, среднее специальное, высшее 
и послевузовское). улучшить его может 
увеличение числа участников региональ-
ных, всероссийских и международных 
олимпиад, а также количество завое-
ванных на них призовых мест. Качество 
образования связано с развитием науки. 
Например, в Национальном исследова-
тельском Мордовском государственном 
университете ведется работа по двум 
приоритетным направлениям развития 
(ПНр): ПНр-1 – «Энергосбережение и 
новые материалы» и ПНр-2 – «Фунда-
ментальные и прикладные исследования 
в области финно-угроведения». 

Константа социального взаимодей-
ствия реализуется в условиях сформи-
ровавшегося или строящегося граждан-
ского общества. Последнее является 
формой негосударственного, неполити-
ческого общественного взаимодейст-
вия, включающей экономические, соци-
альные, национальные и частные аспек-
ты жизни людей, их обычаи, традиции 
и нравы, развивающейся по принципу 
саморегуляции на базе участия каждо-

го гражданина в обладании и исполь-
зовании собственности [7]. Социальное 
взаимодействие представляет собой си-
стему функционально связанных соци-
альных действий, при которых действие 
одного субъекта является причиной и 
следствием ответных действий других 
субъектов. В этом контексте нельзя не 
отметить процедуру социального парт-
нерства как механизм согласования ин-
тересов различных субъектов социаль-
ного действия. При этом необходимо 
иметь в виду, что абсолютной констан-
той социального взаимодействия явля-
ется человек. 

 анализ содержания констант со-
циального оптимизма и региональной 
безопасности выявляет между ними 
тесную взаимосвязь. рост оптимисти-
ческих настроений прямо пропорциона-
лен усилению безопасности. Оптимизм 
как вера в лучшее будущее присущ 
большинству россиян. 

Период «демократической вольно-
сти», разрушения социально-экономиче-
ских связей, роста преступности, угрозы 
территориальной целостности страны, 
взаимных территориальных претензий, 
личной безопасности граждан постепен-
но уступил место политической и соци-
ально-экономической стабилизиции, что 
не замедлило сказаться на социальных 
ожиданиях населения. Это подтвержда-
ют результаты социологического иссле-
дования «резервы гармонизации соци-
альных отношений в Мордовии», прово-
дившегося НИИ регионологии при Мор-
довском государственном университете 
с 1994 г. по 2008 г. На каждом полевом 
этапе исследования во всех муниципаль-
ных районах Мордовии быдо опрошено 
более 2 тыс. чел. Подводя итог каждо-
му этапу исследования, респондентам 
предлагалось выбрать один из вариантов 
ответов, который в обобщенном виде от-
ражал бы их ожидания. Ответ «Я сохра-
няю оптимизм и считаю, что ситуация 
во всех сферах жизни в скором времени 
изменится к лучшему» в 1994 г. выбрали 
18,7 % респондентов, в 1995 г. – 13,2, в 
1999 г. – 17,9 , в 2004 г. – 22,6, в 2007 г. – 
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27,5 %. Мнение респондентов, считав-
ших, что «в ближайшее время жизнь  
лучше не станет, но в перспективе из-
менится к лучшему», разделили соот-
ветственно 40,3, 40,0, 46,0, 42,8 и 38,8 % 
[8–12]. Суммарный процент оптимисти-
ческих и полуоптимистических настрое-
ний превысил пессимистические, как то: 
«Я думаю, впереди нас ждут еще более 
тяжкие времена и “просвета” пока не 
видно», «Ничего не изменится в обозри-
мом будущем». Эти данные коррелируют 
с результатами последующих исследова-
ний. Так, на вопрос: «Как, на Ваш взгляд, 
изменился уровень преступности по ме-
сту Вашего проживания за последние 
2 – 3 года?» в 2002 г. ответили: «замет-
но снизился» – 4,2 %, в 2008 г. – 12,4 %; 
«незначительно снизился» – соответст-
венно 10,7 и 26,1 %; «остался без изме-
нений» – 33,9 и 33,3 % «незначительно 
увеличился» – 15,6  и 6,1 %; «заметно 
увеличился» – 19,3 и 3,4 %; затрудни-
лись ответить – 16,2 и 18,7 %. Таким, 
образом, респонденты-оптимисты чаще, 
чем респонденты-пессимисты, выбирали 
ответ «заметно снизился», также опти-
мисты реже выбирали ответ «остался без 
изменений» [13, с. 211–212].

Этническая и конфессиональная со-
лидарность (консолидация) актуальна 
для всех регионов россии, так как они 
являются многонациональными и мно-
гоконфессиональными. Этническая и 
конфессиональная ситуация в россии ди-
намична и отнюдь не устойчива. На ди-
намику межэтнических и межконфессио-
нальных отношений влияют внутренние 
и внешние факторы, обусловливающие 
«необходимость мониторинга этнических 
и религиозных проблем для ранней ди-
агностики и предотвращения напряжен-
ности и конфликтов» [2]. Солидарность 
(консолидация) в данном случае понима-
ется не как ассимиляция и унификация,   
а как признание своей этнической группы 
и единоверцев частью локального (этнос, 
конфессия) и глобального (регион, госу-
дарство, мир) целого. 

Проявления этничности и развития 
межнациональных отношений в XX в. 
часто включали в себя этнокультурный 
и этнополитический аспекты. Это два 
различных, но взаимодополняющих 
процесса развития этноса. Их разли-
чие состоит в том, что этнокультурный 
процесс отражает не только содержание 
культурных ценностей, но и структуру 
их организации, своеобразие ценност-
ных приоритетов народа, определяя тем 
самым своеобразие освоения цивилиза-
ционных начал общественного бытия. 
Этнополитический процесс реализуется 
в политической сфере (самоопределе-
ние нации, государственное устройство 
и т. д.). Следует отметить, что не всег-
да  возможно один процесс отделить от 
другого. Например, помимо большого 
культурного значения придания наци-
ональному языку статуса государст-
венного, это событие имеет огромное 
политическое значение. Этничность                      
и религия всегда самым тесным образом 
были связаны с политикой, ее институ-
тами, часто диктуя им свои условия.          
В современных обществах  доминантой 
взаимоотношений между религиозными 
и политическими субъектами выступает 
секуляризация (обособление государст-
венных и конфессиональных институ-
тов). Однако и в этих условиях религия 
продолжает выполнять ряд политиче-
ских функций [1].

Региональная информационная ем-
кость и открытость представляют 
собой разнообразную информацию           
о регионе. Большое значение имеет 
информационная открытость исполни-
тельных органов государственной влас-
ти и органов местного самоуправления, 
что предполагает соответствующие ис-
следования в этой области [5]. 

Представленный перечень социальных 
констант регионального развития далеко 
не полон, его можно существенно расши-
рить. Однако он, на наш взгляд, дает на-
глядное представление о константном под-
ходе в системе социального знания. 
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