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АНАЛИЗ ДУХОВНОГО ПОТЕНЦИАЛА НАСЕЛЕНИЯ  

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
 
Аннотаеия. Цель работы. Целий работы является разработка методики интегралиной 
колижественной оеенки духовно-нравственного потенеиала населения, адаптированной 
под регионалиный уровени. Предметом исследования выступайт организаеионно-
методижеские подходы к сущности и оеенке уровня духовности и кулитуры населения и 
лижности. Метод или методология проведения работы. В проеессе проведения исследо-
вания исполизовалиси такие общенаужные методы познания, как: теоретижеский анализ, 
конкретизаеия, логижеский и статистижеский анализ, системный подход к резений про-
блем. Основой для проведения исследования послужили труды отежественных исследова-
телей, посвящённые проблемам определения и оеенки духовно-нравственного потенеиала 
населения региона. Результаты работы. В статие представлено рассмотрение духовного 
потенеиала населения как клйжевого и основополагайщего элемента формирования и раз-
вития желовежеского потенеиала региона и повызения кажества жизни населения. В ра-
боте определены основные показатели колижественной оеенки уровня духовного потен-
еиала населения региона. Область применения результатов. Резулитаты исследования 
могут быти исполизованы регионалиными и местными органами власти при разработке 
еелевых программ, ориентированных на развитие желовежеского потенеиала и повызение 
кажества жизни населения на уровне региона. Выводы. Проведённый анализ существуй-
щих подходов к оеенке уровня духовности и кулитуры населения позволил сформировати 
методижеский инструментарий оеенки уровня духовного потенеиала населения региона, 
вклйжайщий следуйщие синтетижеские категории: уровени образования, оеениваемый на 
основе жисленности студентов вузов, приходящихся на 10 тыс. желовек населения; уро-
вени развития религии в регионе, базируйщегося на колижественной оеенке жисла прихо-
дов разлижных конфессий; уровени развития кулитурного потенеиала населения региона, 
оеениваемого по таким показателям, как: жисленности зрителей театров на 1000 жело-
век населения, жисло посещений музеев, жисленности полизователей библиотеками. 
Клюжевые слова: желовежеский потенеиал, духовности, духовно-нравственный потенеи-
ал региона.   
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Abstract. Purpose of work. The aim of this work is to develop a method of integrated quanti-
tative assessment of the spiritual and moral potential of the population, adapted to the regional 
level. The subject of the research is organizational and methodological approaches to the essence 
and assessment of the level of spirituality and culture of the population and the individual. 
Method or methodology of the work. In the course of the research, such General scientific 
methods of cognition as theoretical analysis, concretization, logical and statistical analysis, and a 
systematic approach to problem solving were used. The research was based on the works of Rus-
sian researchers devoted to the problems of determining and evaluating the spiritual and moral 
potential of the region's population. Result of work. The article considers the spiritual potential 
of the population as a key and fundamental element of the formation and development of the 
region's human potential and improving the quality of life of the population. The paper defines 
the main indicators of quantitative assessment of the level of spiritual potential of the population 
of the region. Scope of the results. The results of the study can be used by regional and local 
authorities in the development of targeted programs aimed at developing human potential and im-
proving the quality of life of the population at the regional level. Conclusions. The analysis of 
existing approaches to assessing the level of spirituality and culture of the population allowed us 
to form a methodological tool for assessing the level of spiritual potential of the population of the 
region, including the following synthetic categories: the level of education estimated based on the 
number of University students per 10,000 people; the level of religious development in the region, 
based on a quantitative assessment of the number of parishes of various faiths; the level of devel-
opment of the cultural potential of the population of the region, estimated by such indicators as: 
the number of theater audiences per 1000 people, the number of visits to museums, the number 
of library users. 
Keywords: human potential, spirituality, spiritual and moral potential of the region. 

 

Введение. В настоящее время перед Россией и еѐ регионами стоит задача сохранения и раз-

вития человеческого потенциала, без которого невозможно дальнейшее развитие страны в 

условиях информационной интеграции по инновационному пути, обозначенному в Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

г. в качестве целевого ориентира. 

Базовые компоненты развития человеческого потенциала, изложенные в ПРООН, охваты-

вают возможности человека жить долгой и здоровой жизнью, приобретать знания и иметь до-

ступ к материальным ресурсам для реализации достойного жизненного уровня. Кроме того, в 

основе развития человеческого потенциала населения лежит духовно-нравственная составля-

ющая. Только при наличии развитого духовно-нравственного потенциала населения и высоко-

го уровня жизни можно говорить о высоком человеческом потенциале [1,2,3]. 

Из-за теоретической и методической сложности вопрос о развитии духовно-нравственного 

потенциала российского общества остаѐтся предметом дискуссии. На сегодняшний день от-

сутствует единый общепризнанный подход к пониманию сущности духовно-нравственного 

потенциала населения региона, не выделены основные структурные элементы, не разработан 

методологический подход к оценке данной категории, что существенно затрудняет действия 

органов власти в разработке и реализации наиболее востребованных и актуальных на данный 

период времени программ социально-экономического развития региона, направленных на 

уменьшение психосоциальной напряжѐнности в обществе и развитие духовно-нравственного 

потенциала населения региона. В связи с этим особую значимость приобретают вопросы, ори-

ентированные на разработку методики оценки уровня развития духовно-нравственного потен-

циала населения региона, позволяющей проводить сравнительный анализ динамики измене-

ния показателей в пространстве и во времени и на его основе разрабатывать практические ре-

комендации, ориентированные на формирование благоприятных условий развития уровня ду-

ховности и культуры населения в регионе [4]. 

Методы исследования. Анализ научных исследований, посвященных оценке духовно-

нравственного потенциала населения региона, свидетельствует о том, что понятие духовно-

нравственный потенциал в современной науке по-разному оценивается и трактуется. 

Среди современных исследователей можно выделить М.А. Христенко, которая рассматри-
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вает духовный потенциал через призму личностного подхода; Л.Г. Ситнову, изучающую со-

циологическую специфику структуры духовного потенциала; Н.А. Трофимову, исследующую 

акмеологическую концепцию развития духовного потенциала личности [5,6,7]. П.Н. Насонов 

рассматривает духовный потенциал как следствие историко-культурной атмосферы в обще-

стве, зависимой от проявлений коллективного бессознательного [8]. М.С. Каган рассматривает 

духовный потенциал в виде целостности вопроса человеческого существования, единства все-

общего, особенного и единичного [9]. Р.Ю. Галеев делит духовный потенциал на объективную 

составляющую, представленную внутригрупповыми, организационными отношениями и цен-

ностями, нормами, знаниями, идеалами, моделями личностных качеств, и субъективную со-

ставляющую, включающую в себя нравственно-этическую, художественно-образовательную, 

этническую и психофизическую составляющую [10]. В.М. Петров в своих исследованиях 

предпринимает попытку определения и измерения духовного потенциала, рассматриваемого 

как совокупность эстетического, художественного, социально-нравственного и других потен-

циалов [11]. Некоторые авторы связывают духовный потенциал личности в большей степени с 

еѐ эмоциональной жизнью. Так, Б.В. Раушенбах соотносит духовный потенциал человека с 

наиболее высокими и тонкими струнами душевности [12]. 

Среди работ, посвящѐнных исследованию духовного потенциала региональной общности, 

выделяются работы Т.Н. Липатовой, в которых проводится комплексное исследование цен-

ностных предпочтений, анализ взаимосвязей ценностей населения региона и его духовного 

развития, выявление закономерностей и возможных тенденций совершенствования этого взаи-

модействия [13]. 

Таким образом, категория духовности охватывает многие стороны сознания, мышления, 

убеждений человека, культурное наследие и систему современных научных и художествен-

ных ценностей, обычаи, традиции, ритуалы, религию и религиозную практику. Отличие поня-

тия духовности от категории нравственности заключается в том, что нравственность выража-

ется, прежде всего, в соблюдении общечеловеческих моральных заповедей, нравственных за-

конов, а духовность – это характеристика созидательной культурной составляющей жизни 

человека. 

Существующие на сегодняшний день подходы к анализу духовно-нравственного потенциа-

ла в основном проходят через призму философских, социологических, психологических ас-

пектов, что вызывает сложность для прикладного внедрения в деятельность региональных ор-

ганов власти. Поэтому возникает необходимость адаптировать существующие подходы к по-

ниманию и оценке духовно-нравственного потенциала для практического применения на 

уровне региональных органов власти, разработав простые и информативные показатели, поз-

воляющие выявить проблемные моменты в развитии духовно-нравственного потенциала реги-

она. 

На сегодняшний день Институтом психологии РАН разработан индекс нравственного со-

стояния общества, основанный на интеграции таких показателей, как количество (на 100 тыс. 

жителей): убийств, беспризорных детей, индекса коррупции и индекса Джини, выражающего 

неравномерность распределения доходов [14]. 

Информационно-аналитический департамент аппарата полпреда в Центральном федераль-

ном округе разработал индекс духовно-нравственного состояния общества в субъектах РФ, 

включающий в себя 16 индикаторов. Данные индикаторы разделены на два блока: 

– индикаторы индивидуальных отклонений от устоявшихся норм (распространение алкого-

лизма, наркомании, ВИЧ, уровень смертности от убийств и самоубийств, число краж и пре-

ступлений террористического характера); 

– индикаторы состояния институтов семьи, материнства и детства. Здесь учитываются: до-

ля сирот, число абортов, разводов, граждан, состоящих в незарегистрированных браках, роди-

телей, лишенных родительских прав, уровень детской преступности [15]. 

Таким образом, имеющийся инструментарий количественной оценки уровня духовно-

нравственного потенциала, прежде всего, направлен на оценивание нравственной стороны 

региона. Нравственное возрождение немыслимо без развития духовной сферы, так как духов-

ное начало – это высшее, что формирует, определяет личность и утверждает еѐ статус в обще-

стве. Исследования социокультурного развития общества позволяют сделать вывод, что ду-
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ховная жизнь существует и развивается во всѐм своѐм многообразии и неповторимости имен-

но в регионах, которые отличаются друг от друга не только уровнем социально-

экономического развития, финансовыми и природными ресурсами, но культурными особенно-

стями. Разрушение духовно-нравственных основ и навязывание ценностей другой культуры 

ведут к дестабилизации общественных процессов, потере национальной самобытности, цен-

ностных ориентиров и нравственных приоритетов, что отражается, в первую очередь, на вос-

питании подрастающего поколения [16, 17]. 

Чувашская Республика – поликультурный и полиэтничный регион, что накладывает отпе-

чаток на все стороны социальной жизни региона, в первую очередь, на духовную сферу. Со-

циокультурная ситуация в Чувашской Республике характеризуется наличием базовых основ 

для удовлетворения этнокультурных потребностей людей, развития этнического компонента в 

таких сферах духовной жизни общества, как образование, религия, культура и искусство [18]. 

Становление и развитие духовно-нравственного потенциала населения Чувашской Респуб-

лики осуществляется через образовательные учреждения. В Чувашии созданы необходимые 

условия для реализации национально-регионального компонента общего образования путем 

введения государственного стандарта общего образования по таким предметам, как чуваш-

ский язык, чувашская литература, культура родного края. Анализ состояния развития образо-

вания показал, что в Чувашской Республике наблюдается процесс сокращения количества об-

разовательных организаций. По данным Минобразования и молодѐжной политики России, в 

2017 г. общее число организаций, осуществляющих образовательную деятельность, составило 

561 организацию, что на 10,95% ниже уровня 2014 г. 

В период с 2005 по 2017 г. в Чувашской Республике произошло резкое сокращение числен-

ности студентов вузов, количество которых снизилось на 10 тыс. человек населения. Если в 

2005 г. на 10 тыс. человек населения приходилось 559 студентов, то к 2017 г. данный показа-

тель сократился на 48,48% и стал составлять 288 человек. Такая существенная убыль объясня-

ется тем, что в целом по Российской Федерации наблюдался демографический кризис. За ана-

лизируемый период данный показатель сократился на 41,38% в среднем по России и на 

38,59% в среднем по ПФО. 

Если проранжировать регионы ПФО по значению темпа убыли численности студентов ву-

зов на 10 тыс. человек населения в период с 2005 по 2017 г., то можно отметить, что за данный 

период минимальный темп убыли был зафиксирован в Ульяновской области, в которой сокра-

щение анализируемого показателя составило 27,09%, при этом наибольшее значение темпа 

убыли характерно для Нижегородской области, в которой сокращение показателя составило 

48,49%.По данным 2017 г., Чувашская Республика занимает 7-е место среди 14 регионов ПФО 

по численности студентов вузов, приходящихся на 10 тыс. человек населения, отставая на 

25,19% от Республики Татарстан, занимающей лидирующую позицию по данному показателю 

[19]. 

Как видно из представленного анализа динамики численности студентов, за анализируе-

мый период чѐтко прослеживается тенденция сокращения численности студентов вузов. При-

чиной данного процесса является демографический кризис, который произошѐл в 90-е годы 

XX в., при котором наблюдалось существенное сокращение уровня рождаемости населения. 

Следующим показателем, являющимся неотъемлемой частью духовно-нравственной куль-

туры региона, является религия. Начиная с середины 1990-х гг., институты религии и церкви, 

в т. ч. Русской Православной церкви, в сотрудничестве с другими социальными институтами 

настойчиво и целеустремленно пытаются заполнить наблюдаемый в стране идеологический и 

духовно-нравственный вакуум. Интересно отметить, что если два десятилетия тому назад в 

Чувашии насчитывалось не более 35 православных приходов, то в 2019 г. их число достигло 

249. Такое же бурное возрождение мечетей произошло и у мусульман республики. Если в со-

ветское время насчитывалось всего 2 мечети, то сегодня в республике функционируют уже 52. 

Всего же к 2019 г. в Чувашии функционировали 327 зарегистрированных религиозных орга-

низаций, в т. ч. протестантских, старообрядческих, иудаистских и др. [20]. Юридически 

оформлены и действуют в республике также этнически окрашенные религиозные объедине-

ния языческого толка (Чувашская религиозная республиканская организация «Академия чу-

вашской духовности», Чувашское природно-религиозное духовное объединение «Турăç» и 
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др.) [21]. 

Духовно-нравственное просвещение на сегодняшний день – это задача первостепенной 

важности не только для церкви и образовательных учреждений, но и для учреждений культу-

ры. 

В силу своей специфической деятельности учреждения культуры являются не только хра-

нителями исторической и культурной памяти народа, но и отвечают за сохранение культур-

ных традиций народов России, несут ответственность за формирование системы позитивных 

ценностей в обществе. Можно сказать, что учреждения культуры в полной мере несут ответ-

ственность за сохранение и распространение духовно-нравственных ценностей, накопленных 

человечеством за свою многовековую историю. 

Исходя из этого, предлагается оценить духовный потенциал региона с помощью таких по-

казателей культурного потенциала, как: численность зрителей театров на 1000 человек населе-

ния, число посещений музеев, численность пользователей библиотеками. 

Одним из ключевых индикаторов оценки уровня развития духовного потенциала населения 

региона является показатель численности посещений театра. В Российской Федерации за по-

следние годы наблюдается существенная положительная динамика увеличения данного инди-

катора. Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заметить, 

что в период с 2005 по 2017 г. численность зрителей существенно увеличилась. По данным 

Минкультуры России, в 2017 г. общая численность зрителей на 1000 человек населения соста-

вила 269 зрителей, что на 27,51% ниже уровня 2005 г. По всем субъектам наблюдается тенден-

ция ежегодного увеличения анализируемого показателя, при этом максимальное увеличение 

численности зрителей театров на 1000 человек за период с 2005 по 2017 г. было зафиксирова-

но в Чеченской Республике, в которой данный показатель увеличился на 566,66%. В Чуваш-

ской Республике численность зрителей театров за анализируемый период увеличилась на 

23,41%. По данным 2017 г., в Чувашии на 1000 жителей республики приходилось 311 зрите-

лей, что на 13,5% выше среднего уровня по России и на 19,43% выше среднего уровня по 

ПФО. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 14-е место среди 

всех регионов Российской Федерации и 3-е место среди 14 регионов ПФО.  

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 

показателя, то можно заметить, что минимальное значение численности зрителей театров в 

целом по России по данным 2017 г. было зафиксировано в Республике Алтай, в которой значе-

ние анализируемого показателя составило 76 зрителей на 1000 человек населения, что на 

71,74% ниже среднего уровня по России и на 75,56% ниже уровня по Чувашской Республике. 

Среди регионов ПФО наименьшее значение анализируемого показателя в 2017 г. было зареги-

стрировано в Пензенской области, в которой значение рассматриваемого индикатора состави-

ло 136 зрителей на 1000 жителей области, что на 56,27% ниже среднего значения по Чуваш-

ской Республике. Если проанализировать максимальные значения анализируемого показателя, 

то можно заметить, что наибольшая численность по данным 2017 г. среди всех регионов Рос-

сийской Федерации была зафиксирована в г. Санкт-Петербург, в котором на 1000 человек 

населения приходилось 800 зрителей, что на 61,13% выше среднего уровня по Чувашской Рес-

публике. Среди регионов ПФО максимальное значение численности зрителей театров было 

зафиксировано в Республике Марий Эл, в которой по данным 2017 г. на 1000 жителей прихо-

дилось 395 зрителей, что на 21,27% выше среднего уровня по Чувашии [19]. 

Таким образом, можно сделать вывод: за последнее время в условиях развития, пропаганды 

и популяризации всех видов театрального искусства и достижений театральной сцены наблю-

дается существенный рост интереса зрительской аудитории к современному театру, на кото-

рый возлагается миссия формирования аудитории как части современного социума с высоки-

ми моральными, нравственными, гражданскими и духовными качествами. Кабинетом мини-

стров Чувашской Республики утверждѐн План основных мероприятий по проведению в 2019 

г. года театра. Театральное предложение в республике отличается большим жанровым разно-

образием. В репертуаре государственных театров – более 200 спектаклей по пьесам зарубеж-

ных и отечественных классиков, современных авторов, национальных драматургов, при этом 

репертуар действующих театров систематический обновляется. Ежегодно в республике вы-

пускается свыше 20 новых постановок [22]. 
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Следующим информативным индикатором оценки уровня развития духовного потенциала 

населения региона является число посещений музеев. В Российской Федерации за последние 

годы наблюдается существенная положительная динамика увеличения данного индикатора. 

Если проанализировать данный индикатор в среднем по России, то можно заметить, что в пе-

риод с 2005 по 2017 г. число посещений музеев существенно увеличилось. По данным Мин-

культуры России, в 2017 г. общее число посещений составило 800 посещений, что на 34,13% 

ниже уровня 2005 г. По всем субъектам наблюдается тенденция ежегодного увеличения ана-

лизируемого показателя, при этом максимальное увеличение числа посещений музеев на 1000 

человек за период с 2005 по 2017 г. было зафиксировано в Чеченской Республике, в которой 

данный показатель увеличился на 1173,75%. В Чувашской Республике число посещений за 

анализируемый период увеличилось на 97,84%. По данным 2017 г., в Чувашии на 1000 жите-

лей республики приходилось 368 посещений музеев. По данному показателю в 2017 г. Чуваш-

ская Республика занимала 53-е место среди всех регионов Российской Федерации и 9-е место 

среди 14 регионов ПФО. 

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 

показателя, то можно сделать следующие выводы. Минимальное значение числа посещений 

музеев в 2017 г. было зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике, в которой зареги-

стрировано 58 зрителей на 1000 человек населения, что на 92,75% ниже среднего уровня по 

России и на 84,24% ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО наимень-

шее значение анализируемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Оренбургской 

области, в которой данный индикатор составил 189 посещений на 1000 жителей области, что 

на 48,64% ниже среднего значения по Чувашской Республике. Если проанализировать макси-

мальные значения анализируемого показателя, то можно заметить, что наибольшая числен-

ность по данным 2017 г. среди регионов Российской Федерации была зафиксирована в г. 

Санкт-Петербург, в котором на 1000 человек населения приходилось 4969 посещений, что на 

92,59% выше среднего уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное 

значение числа посещений музеев было зафиксировано в Республике Татарстан, в которой на 

1000 жителей приходилось 1518 посещений, что на 75,76% выше среднего уровня по Чува-

шии. 

Таким образом, можно сделать вывод: в последние несколько лет в условиях роста показа-

телей посещаемости музеев в целом по России Чувашская Республика занимает слабую рей-

тинговую позицию. Причиной слабой рейтинговой позиции Чувашской Республики по данно-

му показателю является незначительное количество музеев. С 2010 по 2015 г. их количество, 

приходящееся на 10 тыс. человек населения, практически не изменилось. Если в 2010 г. на 10 

тыс. человек населения приходилось 7,63 музеев и учреждений культурно-досугового типа, то 

в 2015 г. их количество сократилось на 5,95% и стало составлять 7,18. Данная тенденция свя-

зана с тем, что за последние пять лет не наблюдалось продвижения с открытием новых музеев 

и учреждений культурно-досугового типа в сельских населѐнных пунктах [19]. 

Следующим показателем, являющимся одним из ключевых и информативных индикаторов 

оценки уровня развития духовного потенциала населения региона, является показатель чис-

ленности пользователей библиотекой. По данным Минкультуры России, в 2017 г. общая чис-

ленность пользователей составила 50483 тыс. человек, что на 13,09% ниже уровня 2005 г. 

Максимальное снижение численности пользователей библиотекой за период с 2005 по 2017 г. 

среди всех регионов России было зафиксировано в Республике Карелия, в которой данный 

показатель снизился на 58,24%. В Чувашской Республике численность пользователей за ана-

лизируемый период снизилась на 12,93%. По данным 2017 г., в Чувашии зарегистрировано 

640 тыс. пользователей. По данному показателю в 2017 г. Чувашская Республика занимала 26-

е место среди всех регионов Российской Федерации и 9-е место среди 14 регионов ПФО.  

Если проанализировать значения максимальных и минимальных уровней анализируемого 

показателя, то можно заметить, что минимальное значение численности пользователей биб-

лиотеками в 2017 г. было зафиксировано в Ненецком автономном округе, в котором зареги-

стрировано 23 тыс.пользователей, что на 99,95% ниже среднего уровня по России и на 96,41% 

ниже уровня по Чувашской Республике. Среди регионов ПФО наименьшее значение анализи-

руемого показателя в 2017 г. было зарегистрировано в Республике Марий Эл, в которой дан-
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ный индикатор составил 355 тыс. пользователей, что на 44,53% ниже среднего значения по 

Чувашской Республике. Среди регионов ПФО максимальное значение численности пользова-

телей библиотеками было зафиксировано в Республике Башкортостан, в которой зарегистри-

ровано 1938 тыс. посещений, что на 66,98% выше среднего уровня по Чувашии. В период с 

2005 по 2017 г. среди всех регионов России максимальное значение численности пользовате-

лей библиотеками было зафиксировано в 2010 г. в г. Москва, в котором зарегистрировано 

3583тыс. пользователей. 

Таким образом, проведѐнный анализ динамики численности пользователей библиотек по-

казал, что за последнее время в России сохраняется тенденция снижения численности пользо-

вателей библиотеками. В основном снижение количества читателей связано с изменением об-

щей численности населения и возрастной структуры, сокращением библиотечной сети, а так-

же новым досуговым и информационным поведением населения. Однако в некоторых регио-

нах наблюдается рост численности пользователей библиотек за счѐт проведения на базе биб-

лиотек различных мероприятий социально-ориентированной и бизнес-направленности. 

Результаты. Проведѐнный анализ существующих подходов к оценке уровня духовности и 

культуры населения позволил сформировать методический инструментарий оценки уровня 

духовного потенциала населения региона, включающий следующие синтетические категории: 

уровень образования, оцениваемый на основе численности студентов вузов, приходящихся на 

10 тыс. человек населения; уровень развития религии в регионе, базирующегося на количе-

ственной оценке числа приходов различных конфессий; уровень развития культурного потен-

циала населения региона, оцениваемого по таким показателям, как: численность зрителей те-

атров на 1000 человек населения, число посещений музеев, численность пользователей биб-

лиотеками. 

Выводы. Анализ основных показателей духовного потенциала населения Чувашской Рес-

публики показал, что в республике наблюдается стабильная динамика роста уровня духовного 

благосостояния населения и есть все необходимые предпосылки для эффективной реализации 

инновационных стратегий повышения качества жизни населения региона. Мониторинг пока-

зал, что наилучшие показатели у регионов, где над сохранением традиционных ценностей си-

стемно работают государственные, общественные органы и религиозные структуры.  
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