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Статья посвящена актуальной проблеме становления социального государства России, цель которого 
зафиксирована в статье 7 Конституции РФ. Процесс формирования социального государства длительный 
и сложный, и, следует констатировать, Россия пока находится на его начальном этапе. Проводимая госу-
дарственная социальная политика, реализующая принципы и функции социального государства, осущест-
вляется исходя из имеющихся условий экономического развития, которые на современном этапе дают воз-
можность обеспечивать минимальный уровень жизни всем гражданам и в некоторой степени сглаживать 
социальное неравенство через систему социальной защиты, социального обеспечения, доступного здраво-
охранения и образования, набор социальных услуг и льгот. В статье основное внимание уделено развитию 
методологических положений по направлениям совершенствования российского социального государства 
и обоснованию экономических механизмов достижения обозначенных целей. Авторами сформулированы 
предложения по активизации внимания публичной власти на федеральном, региональном и местном уров-
нях к стратегическому анализу и планированию качества жизни не только во временном, но и в простран-
ственном аспекте. Обоснована необходимость разработки социальных стандартов, учитывающих условия 
жизнеобеспечения территорий и особенности проживающего на них населения. 
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The article is devoted to the urgent problem of the formation of a social state in Russia, the purpose of which 
is enshrined in Article 7 of the Constitution of the Russian Federation. The process of forming a social state is 
long and complex and, it should be noted, Russia is still at its initial stage. The ongoing state social policy, which 
implements the principles and functions of the social state, is carried out on the basis of the existing conditions of 
economic development, which at the present stage make it possible to ensure a minimum standard of living for all 
citizens and to some extent smooth out social inequality through the system of social protection, social security, 
affordable healthcare and education, a set of social services and benefits. The article focuses on the development 
of methodological provisions in the areas of improving the Russian social state and the justification of economic 
mechanisms for achieving the designated goals. The authors formulated proposals to intensify the attention of public 
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Конституционно зафиксированная цель 
российского государства на создание ус-
ловий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека, предо-
пределила внимание ученых к сущности 
и функциям социального государства. Не-
смотря на то, что мировую науку и практику 

эти вопросы занимают с середины XIX в., 
однозначного их понимания не сформиро-
вано, но ведется поиск в различных науках 
социально-гуманитарного цикла, а именно 
в философском, правовом, экономическом, 
социологическом, политологическом и дру-
гих аспектах, что приводит к большому 
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разнообразию взглядов и подходов по роли 
государства в современном обществе, объ-
ему и составу прав и свобод граждан, гаран-
тированному предоставлению им жизненно 
необходимых благ и возможностей, обе-
спечивающих приемлемый уровень жизни 
и развития. Очевидно, что междисципли-
нарные исследования этой важной для стра-
ны темы должны активизироваться с целью 
формирования идеологии российского со-
циального государства, позволяющей пони-
мание и оценивание отношений людей к су-
ществующим социальным проблемам и их 
причинам, обозначенным национальным 
целям и задачам, реализуемым программам 
и проектам.

В настоящее время России предстоит 
сформировать свою модель социального го-
сударства, проводить социальную полити-
ку, способствующую как экономическому 
развитию, так и реализации масштабных 
социальных программ, предотвращению 
социальных конфликтов и обеспечению до-
стойной жизни своим гражданам. Для это-
го модель должна быть научно обоснована, 
обсуждена и принята в обществе, должна 
сопровождаться соответствующими инсти-
тутами и механизмами. 

Материалы и методы исследования
При исследовании проблемы формиро-

вания социального государства были изуче-
ны труды отечественных и зарубежных уче-
ных и практиков: основателя теории Л. фон 
Штейна [1], юристов В.Е. Чиркина [2, 3] 
и А.А. Клишаса [4], социологов Е.В. Охот-
ского и В.А. Богучарской [5], коллектива 
философов под ред. Н.И. Лапина [6], эко-
номистов Т.В. Чубаровой [7], А.А. Ткаченко 
[8], С.В. Митрофановой и Е.В. Смирновой 
[9], Е.В. Неходы, И.В. Рощиной и В.Д. Пака 
[10], материалы Научно-экспертного совета 
при Председателе Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
[11] и др., а также нормативно-правовые до-
кументы, аналитическая информация сай-
тов органов публичной власти, статисти-
ческие данные. В ходе исследования были 
использованы системный и абстрактно-ло-
гический методы, а также методы сравни-
тельного анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Понятие «социальное государство» впер-
вые было введено Лоренцем фон Штейном 
в середине XIX в. с утверждением обяза-
тельности для государства осуществления 
экономического и общественного прогресса 
всех его членов – и тогда оно будет социаль-
ным [1]. Сущность социального государства 

уже третий век активно обсуждается пред-
ставителями различных наук (социологии, 
политологии, экономики, философии и др.) 
с точки зрения понимания роли государства 
в развитии современного общества, объема 
и состава прав граждан, а также гарантиро-
ванного предоставления им приемлемого 
уровня жизни и возможностей для развития. 

Обобщая самые распространенные опре-
деления социального государства [2, 7, 11], 
можно охарактеризовать его как демократи-
ческое высокоразвитое государство, на за-
конодательном уровне признающее и прак-
тически гарантирующее экономические, 
социальные и культурные права человека 
и гражданина, обеспечивающее в стране за-
щиту свободы и собственности, способству-
ющее экономическому росту, социальной 
стабильности и безопасности государства, 
а также физическому, духовному и нрав-
ственному совершенствованию человека.

Провозгласив себя социальным государ-
ством, Россия конституционно обозначила 
цели своего развития, опираясь на истори-
ческий опыт социализации экономической 
и социальной жизни, а также менталитет 
ее многонационального и многоконфесси-
онального общества. Современный период 
развития российского общества нуждается 
в обозначении маркеров социального госу-
дарства. Основные маркеры и соответству-
ющие им государственные функции систе-
матизированы и представлены в таблице 
на основе проведенного В.Е. Чиркиным 
комплексного анализа положений Консти-
туции РФ, законодательства и доктриналь-
ных источников [2, 3] с авторскими допол-
нениями необходимых направлений дея-
тельности власти. 

Определив в общих чертах «матрицу» 
социального государства, необходимо обо-
сновать его основные параметры, при этом 
важно обозначить их числовое значение 
(или количественное выражение), характе-
ризующее достойную жизнь и свободное 
развитие человека, исходя из реальных воз-
можностей государства в определенный 
исторический период. Современные усло-
вия экономического развития России дают 
возможность обеспечивать основные нуж-
ды человека (гарантированный минималь-
ный размер оплаты труда, прожиточный ми-
нимум, государственные пенсии, пособия 
и иные гарантии социальной защиты семьи, 
материнства, отцовства и детства, инвали-
дов и пожилых граждан, содержание и раз-
витие системы социальных служб, инфра-
структуры, образования, здравоохранения 
и др.) при условии необходимости его тру-
довой деятельности и получения доходов 
для жизнеобеспечения себя и своей семьи.
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Основные маркеры, функции и направления деятельности  
социального государства Российской Федерации

Маркеры Функции государства Направления деятельности
1. Права и свободы 
человека и гражда-
нина

Признание, организация 
соблюдения и защиты

Правовое регулирование и обеспечение исполнения 
законодательства. 
Развитие правовой культуры граждан

2. Высокоразвитая 
социально 
ориентированная 
экономика

Регулирование и кон-
троль развития рыноч-
ной экономики и инсти-
тута собственности

Планирование и прогнозирование пространственно-
го и отраслевого развития экономики. 
Активизация инвестиционной, инновационной 
и предпринимательской деятельности

3. Социальное 
партнерство  
и  социальная 
ответственность

Регулирование отноше-
ний в трудовой и соци-
альной сферах

Организация межсекторного взаимодействия между 
органами публичной власти, общественными орга-
низациями, бизнесом и трудящимися

4. Социальная 
справедливость

Правовое и финансово-
кредитное регулирование 
уровня жизни населения 
и объектов социальной 
сферы

Проведение государственной социальной политики.
Обеспечение минимального достойного уровня жиз-
ни всем гражданам и сглаживание социального не-
равенства через систему социальной защиты и функ-
ционирования учреждений социальной сферы

5. Социальная 
демократия

Институциализация и  
консолидация граждан-
ского общества

Сохранение политической стабильности и устойчи-
вости развития социальных отношений в обществе.
Соблюдение ценностей, ориентированных на укре-
пление семьи, духовное, культурное, нравственное 
развитие граждан, сохранение национальных и исто-
рических традиций.
Расширение участия граждан в решении государ-
ственных и общественных задач

Очевидна многочисленность параме-
тров системы жизнеобеспечения и жиз-
недеятельности человека, основными по-
зициями которой являются: материальное 
положение; трудовая деятельность; жи-
лищные условия; безопасность жизни; здо-
ровье населения, доступность и качество 
медицинского обслуживания; уровень и ка-
чество образования; возможности культур-
ного развития; транспортная инфраструк-
тура и транспорт; качество и доступность 
информационных ресурсов; жизненный 
потенциал населения; политическая и со-
циальная стабильность. Каждая из перечис-
ленных позиций может быть представлена 
несколькими важнейшими объективными 
(экономическими, демографическими, со-
циальными, экологическими) и субъектив-
ными (удовлетворенность населения раз-
личными аспектами своей жизни) показате-
лями. Необходимость субъективных оценок 
заключается в их первичности ощущения 
собственного благополучия людей, о чем 
свидетельствует общеизвестное определе-
ние Всемирной организации здравоохране-
ния о качестве жизни как субъективном вос-
приятии отдельной личностью собствен-
ного места в жизни в контексте присущей 
ей культуры и совокупности ценностей, 
с учетом собственных целей, устремлений 
и забот [10]. Общее количество показателей 
насчитывает многие десятки и точно может 

быть определено конкретными целями и ис-
точниками получения информации. Приме-
ром может служить регулярно составляе-
мый рейтинговым агентством «РИА Рей-
тинг» рейтинг качества жизни населения 
в российских регионах. В нем учитывается 
фактическое состояние условий жизни и си-
туации в социальной сфере по 67 показате-
лям, объединенным в 11 групп – от уровня 
экономического развития и доходов населе-
ния, обеспеченности населения различны-
ми видами услуг до климатических и эко-
логических условий проживания в регионе. 
Сводный рейтинговый балл по регионам 
России в 2022 г. варьирует от 83,0 (г. Москва) 
до 23,8 (Республика Тыва), в Приволжском 
федеральном округе – от 72,1 (Республи-
ка Татарстан) до 44,7 (Кировская область). 
Дифференциация регионов по качеству 
жизни в стране составляет почти 3,5 раза, 
по ПФО – в 1,6 раза. Очевидно, что оценки 
удовлетворенности жителей регионов сво-
им благополучием будут различаться. 

Функционирование социального го-
сударства обеспечивается различными ме-
ханизмами социальной политики, прежде 
всего правовым – законодательной и норма-
тивной базой для устойчивого социально-
го развития общества. Учитывая масштабы 
и разнообразие страны, нормативно-право-
вая база формируется на трех уровнях управ-
ления: федеральном, региональном и мест-
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ном. Основу государственной социальной 
политики составляют федеральное законо-
дательство и нормативно-правовые акты, 
в которых зафиксированы базовые направле-
ния и принципы, социальные нормы и нор-
мативы, обеспечивающие реализацию кон-
ституционно гарантированных социальных 
прав граждан. В субъектах РФ, при условии 
обязательного соблюдения федеральных 
нормативно-правовых актов, конкретизиру-
ются условия осуществления социальной 
политики с учетом их социально-экономи-
ческого развития и национальных тради-
ций. На уровне местного самоуправления 
через нормативно-правовые акты опреде-
ляется местная специфика социальной под-
держки или обслуживания населения.

Следует подчеркнуть, что система госу-
дарственного регулирования должна охваты-
вать все основные сферы социальных отно-
шений (рисунок), учитывая при этом масшта-
бы возможного и необходимого финансового 
обеспечения, а также конкретные условия 
международного, экономического, социаль-
ного и политического положения страны. 

Конституционно обозначенные цели со-
циального государства через систему страте-
гического планирования и прогнозирования 
должны быть четко определены как во вре-
менном, так и в пространственном аспекте. 
Как правило, в нормативно-правовых актах 
федерального и регионального уровня со-
циальные показатели жизнеобеспечения на-
селения устанавливаются или на минималь-
ном гарантированном уровне, или в усред-
ненном значении для территории с учетом 
численности и плотности населения, клима-
тических и географических особенностей, 
транспортной доступности и других факто-
ров. Примером может служить такой важней-
ший норматив, как время доезда бригад ско-
рой медицинской помощи с момента ее вы-
зова, который не должен превышать 20 мин, 
однако время может быть скорректировано 
до 120 мин при наличии особых условий 
транспортной доступности адреса вызова 
(например, транспортных пробок, снежных 
заносов, сезонного разрушения дорог с грун-
товым покрытием, механических препят-
ствий для проезда санитарного транспорта). 

Основные сферы государственного регулирования социальных отношений



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11,  2023 

86

Доступность и качество оказания меди-
цинских услуг в городах и небольших уда-
ленных сельских населенных пунктах су-
щественно различаются, что влияет на по-
казатели смертности и естественного при-
роста (убыли) населения. Так, по данным 
Росстата в 2022 г. коэффициент смертности 
(на 1000 чел. населения) городских жителей 
составил 12,6, а сельских – 13,8 (на 9,5 % 
выше), коэффициент естественной убыли 
соответственно -3,7 и -5,0 (на 35,1 % выше).

Решение социальных проблем для все-
го населения невозможно без типизации 
населенных пунктов по многим факторам 
(географическим, демографическим, эко-
номическим, социальным, в том числе ин-
фраструктурной обустроенности, и т.д.). 
По мнению авторов, это целесообразно 
делать при разработке стратегий социаль-
но-экономического развития территорий 
или повышения качества жизни субъектов 
РФ и муниципальных образований. В пер-
вом случае, как правило, основное внима-
ние уделяется экономическому развитию 
объекта стратегирования, а во втором – соз-
дается основа для детализированного обо-
снования социальной политики региона. 

Необходимо отметить, что нередки слу-
чаи, когда при разработке стратегий некото-
рые обязательные разделы не обосновыва-
ются с необходимой детализацией, а только 
формально присутствуют. Примером может 
служить раздел по пространственному (тер-
риториальному) развитию в муниципаль-
ных стратегиях социально-экономического 
развития до 2025 г., которые были разрабо-
таны и утверждены в 2018 г. в 21 муници-
пальном районе Республики Мордовия. 
В большинстве стратегий в разделе в луч-
шем случае анализируются фактическое рас-
селение и действующие системы местного 
самоуправления без обоснования тенденций 
на перспективу. В каждом муниципальном 
районе имеются безлюдные и малолюдные 
населенные пункты с практически полным 
отсутствием объектов жизнеобеспечения, 
однако об их судьбе и мероприятиях по по-
вышению качества жизни данной категории 
жителей в стратегиях не упоминается, за ис-
ключением Большеберезниковского и Лям-
бирского районов. В стратегии Большебе-
резниковского муниципального района все 
сельские поселения разделены на три 
группы с разными признаками по плотно-
сти населения и уровню экономического 
и социального развития. Для каждой группы 
и сельского поселения определены преоб-
ладающие в них виды деятельности, «точки 
роста» и планируемые инвестиционные про-
екты [12, с. 78]. Этот подход подтверждает 
необходимость типизации сельских посе-

лений и разработки адекватных конкретной 
ситуации вариантов экономического разви-
тия территорий, в частности путей их само-
развития и реальных возможностей органов 
местного самоуправления, которые часто 
весьма ограничены.

Сегодня можно констатировать, что ре-
шения большинства регионов по повыше-
нию уровня и качества жизни и развитию 
социальной сферы ограничиваются соот-
ветствующим разделом в Стратегии соци-
ально-экономического развития, разраба-
тываемой в соответствии с Приказом Ми-
нэкономразвития России от 23.03.2017 г. 
№ 132 «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке и корректиров-
ке стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации 
и плана мероприятий по ее реализации». Ре-
комендации предусматривают определение 
направлений развития и установление соот-
ветствующих целевых индикаторов в части 
повышения уровня и качества жизни насе-
ления. Фактически это в стратегиях присут-
ствует, но степень их обоснованности суще-
ственно варьирует, о чем свидетельствуют 
данные о достижении обозначенных целей. 

Отдельные регионы России выделяются 
из общего правила и реализуют Стратегии 
(концепции) развития социальной сферы. 
Например, в Томской области до 2022 г. ре-
ализовывалась стратегия региона с целью 
формирования качественного и конку-
рентоспособного человеческого капитала 
на основе повышения качества и обеспече-
ния доступности социальных услуг. Страте-
гия предусматривала решения по приори-
тетным направлениям развития социальной 
сферы региона в отраслевом разрезе (об-
разование, здравоохранение, социальная 
защита населения, вопросы семьи и детей, 
культура, физическая культура и спорт 
и молодежная политика) и установление це-
левых индикаторов по каждой отрасли [13].

С 2014 г. реализуется Концепция повы-
шения качества жизни населения Свердлов-
ской области на период до 2030 г. – «Новое 
качество жизни уральцев» с целью обеспе-
чения современных стандартов материаль-
ного и духовного благополучия граждан, 
развития приоритетных сфер жизни: по-
вышение качества человеческого капитала 
и уровня жизни населения, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности, сбалан-
сированного территориального развития 
и реализации экономического потенци-
ала региона. Концепция ориентирована 
на вхождение области в первую пятерку ре-
гионов Российской Федерации по качеству 
жизни [14]. По итогам 2022 г. Свердловская 
область входит в ТОП-20 регионов по каче-
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ству жизни, занимая 14-ю позицию в соот-
ветствующем рейтинге Агентства стратеги-
ческих инициатив.

Одним из важнейших инструментов со-
циальной политики являются законодатель-
но установленные социальные стандарты, 
определяющие минимальный уровень удов-
летворения социальных потребностей на-
селения (например, минимальный уровень 
оплаты труда, социальных пенсий, других 
социальных выплат или нормативов со-
циального обслуживания и т.д.). Государ-
ственные социальные стандарты (ГСС) 
устанавливаются в виде нормативно-право-
вых актов и обязательны для применения 
на всей территории страны при организа-
ции предоставления гарантируемых со-
циальных услуг и удовлетворения важней-
ших потребностей населения. Расширение 
перечня ГСС обеспечивает финансовыми 
ресурсами развитие социальной сферы 
на территориях субъектов РФ, что в некото-
рой степени способствует снижению уров-
ня дифференциации их социально-экономи-
ческого развития.

Российская практика установления соци-
альных стандартов, сложившаяся в  преды-
дущие десятилетия, отличалась относитель-
но неустойчивым характером. Необходи-
мость формирования системы государствен-
ных минимальных социальных стандартов 
на основе единой правовой базы и общих 
методических принципов была установле-
на Указом Президента Российской Федера-
ции от 23.05.1996 г. № 769 «Об организации 
подготовки государственных минимальных 
социальных стандартов для определения 
финансовых нормативов формирования 
бюджетов субъектов Российской Федера-
ции и местных бюджетов». До утверждения 
стандартов при разработке соответствующих 
проектов бюджетов субъектам Российской 
Федерации было рекомендовано применять 
уточненные Правительством Российской 
Федерации социальные нормативы и нормы, 
утвержденные распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 03.07.1996 г. 
№ 1063-р «О социальных нормативах и нор-
мах». В 2017 г. это распоряжение утратило 
силу и была предпринята разработка мето-
дических рекомендаций о применении нор-
мативов и норм ресурсной обеспеченности 
населения (выраженных в натуральных по-
казателях) в сферах образования, здравоох-
ранения, социальной защиты, физической 
культуры и спорта, культуры. Проект Феде-
рального закона № 209727-3 «О минималь-
ных государственных социальных стандар-
тах», устанавливающий правовые основы 
и общий порядок разработки, утверждения 
и применения минимальных государствен-

ных социальных стандартов в различных 
сферах, был принят только в первом чтении 
и в дальнейшем отклонен постановлением 
Государственной Думы Федерального со-
брания России от 08.02.2017 г. № 889-7 ГД.

Законодательные инициативы по уста-
новлению социальных стандартов пред-
принимались в 1996–2000 гг., но спустя не-
продолжительное время они утратили силу, 
например, в Ленинградской (закон принят 
в 1997 г., утратил силу в 2002 г.), Нижегород-
ской (закон принят в 1998 г., утратил силу 
в 2002 г.), Самарской (закон принят в 2000 г., 
отменен в 2004 г.) областях, Республике Та-
тарстан (постановление принято в 1996 г., 
утратило силу в 2000 г.) и Республике Ка-
релия (закон принят в 2000 г., утратил силу 
в 2006 г.). В настоящее время в уставах ряда 
регионов, например в Ивановской, Липец-
кой, Тюменской областях, содержатся от-
дельные нормы, регламентирующие сущ-
ность, порядок установления и полномочия 
соответствующих органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
и местного самоуправления, имеющие отно-
шение к социальной стандартизации. 

В Ленинградской области в 2021 г. соот-
ветствующим областным законом установ-
лены дополнительные социальные гарантии 
и стандарты, ориентированные на повыше-
ние уровня жизни и адресности социаль-
ной поддержки населения, закрепленные 
по основным приоритетным направлениям 
(в сфере здравоохранения, образования, 
культуры, туризма, государственной соци-
альной защиты и поддержки, обеспечения 
благоустройства, комфортной городской 
среды и доступного жилья, экологии, труда 
и экономики) [15].

В последние годы в субъектах РФ рас-
пространяется практика внедрения Регио-
нального социального стандарта, разрабо-
танного в 2022 г. АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению новых 
проектов» в продолжение реализации На-
циональной социальной инициативы. Стан-
дарт направлен на повышение качества и до-
ступности услуг в социальной сфере региона 
на основе унификации подхода и принципа 
человекоцентричности. Он предусматривает 
разработку стратегии развития социальной 
сферы и создание механизмов повышения 
качества жизни, содержит рекомендации 
по организации сервисов и инфраструкту-
ры в социальной сфере, основанных на луч-
ших управленческих практиках регионов 
(функционирование Совета по качеству 
жизни и Института региональных сервис-
ных уполномоченных, введение стандартов 
поддержки добровольчества и вовлечения 
граждан в развитие городской среды, Моде-
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ли работы дружелюбной организации в со-
циальной сфере и др.). В настоящее время 
стандарт внедрен 61 субъектом Российской 
Федерации, в 28 регионах созданы Советы 
по качеству жизни, предусмотренные дан-
ным стандартом [16]. По мнению авторов, 
эта работа должна активизироваться во всех 
субъектах РФ и особенно в тех, где уровень 
жизни существенно ниже среднероссийско-
го и многие годы продолжается естественная 
и миграционная убыль населения, что суще-
ственно ограничивает перспективы разви-
тия регионов.

Заключение
Проведенное исследование позволя-

ет сделать вывод о том, что российскому 
социальному государству, ввиду его мас-
штабности, многоуровневости и многоот-
раслевого состава, предстоит длительный 
и сложный процесс развития, успешность 
которого зависит от научной междисци-
плинарной обоснованности его этапов, их 
нормативно-правового закрепления и обяза-
тельности участия всех органов публичной 
власти. Практика показывает, что эффект 
достигается при стратегировании процессов 
социального развития через реализацию со-
циальной политики территории с четким по-
зиционированием проблем и детализацией 
путей их решения. Так, из указанных выше 
11 субъектов РФ, в которых принимались до-
полнительные меры по повышению качества 
жизни через установление социальных стан-
дартов или принятие стратегических доку-
ментов (стратегий, концепций), по рейтингу 
качества жизни в 2022 г. 7 регионов (Респу-
блика Татарстан, Ленинградская, Липецкая, 
Нижегородская, Самарская, Свердловская 
и Тюменская области) вошли в группу ТОП-
20. По мнению авторов, для формирования 
активной социальной политики в каждом 
регионе страны должны быть разработа-
ны стратегии повышения качества жизни на-
селения до 2030–2035 гг., где следует пози-
ционировать фактическую ситуацию с уров-
нем и качеством жизни по всем указанным 
выше направлениям, определить наиболее 
острые проблемы, обосновать целевые по-
казатели на перспективу и механизмы их 
достижения. Особое внимание должно быть 
уделено обеспечению прав граждан незави-
симо от места их проживания, то есть реше-
нию социальных проблем жителей удален-
ных и малочисленных населенных пунктов. 
К решению этих сложных задач необходимо 
привлечь специалистов разных направлений 
(экономистов, юристов, социологов, геогра-
фов, политологов), как ученых, так и прак-
тиков, с публичным обсуждением результа-
тов региональным сообществом. 
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