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Статистический учет как цифровой 
измеритель развития адаптационного 
потенциала региона в условиях санкций*
Цель исследования состоит в обосновании инструментария 
цифрового измерения развития адаптационного потенциала 
населения региона в условиях санкций с применением эко-
номико-статистических методов анализа. В исследовании 
применены статистические характеристики, пригодные 
для создания модели взаимодействия внутренних и внешних 
систем адаптации населения региона. Предполагается, что 
адаптационный потенциал человека определяется величиной 
испытываемых им стрессов на протяжении определенного 
периода времени. Для характеристики относительных вели-
чин стрессов использована теория потребностей населения, в 
частности: естественно-физиологические, демографические, 
социальные, экономические и организационные. Адаптацион-
ный потенциал региона включает в себя демографический, 
трудовой, социальный, экономический, производственный, 
организационный и другие виды.
Материалами и методами исследования является применение 
официальных данных федеральной службы государственной 
статистики с использованием экономико-статистических ме-
тодов анализа, применены структурный и динамический анализ 
показателей, а также методы теоретического исследования 
в форме обобщения, сравнения, агрегирования и специальных 
аналитических процедур.
По результатам обзора теоретических подходов сделан вы-
вод, что адаптационный потенциал может быть описан как 
комплексный объект исследования. На основе физиологического, 
социально-демографического, деятельного, экономического и 
иных подходов разработана и предложена авторская модель 
для цифрового измерения развития адаптационного потенциала 

региона в условиях санкций. Уточнено понятие адаптационного 
потенциала как способность (потенцию) организмов населения, 
ресурсов предприятий и территорий, их конкретные возмож-
ности производить блага и изменяться (приспосабливаться) 
к любым ситуациям. Разработаны модель взаимодействия 
внутренних и внешних систем адаптации населения, методика 
расчета агрегированного индекса развития адаптационного 
потенциала региона и матрица оценки темпов прироста (ве-
сов) его элементов. Анализ измерения агрегированных индексов 
подтвердил предположение о влиянии иностранных санкций на 
степень адаптации населения регионов страны. Так, в 2015 
году во всех регионах УФО и отдельных в ЦФО индекс адап-
тационного потенциала снизился до отрицательных величин, 
а в последующие годы наблюдалось постепенное приспособление 
регионов к санкциям. Полученные результаты расширяют 
представление о влиянии санкций на адаптацию населения 
регионов; они могут быть использованы для диагностики со-
циально-экономических процессов; разработки практических 
рекомендаций по совершенствованию региональной политики 
и стратегий устойчивого развития в условиях санкций и 
других вызовов времени. Рассмотренный подход увязываются 
с задачами, поставленными перед российской системой госу-
дарственной статистики в рамках Программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации».

Ключевые слова: адаптационный потенциал, цифровая 
экономика, внешние факторы, санкции, официальная ста-
тистика, виды адаптации, система национальных счетов, 
ресурсы.

The purpose of the study is to substantiate the tools for digital 
measurement of the development of the adaptive potential of the 
region's population under sanctions using economic and statistical 
analysis methods. The study uses statistical characteristics that 
are suitable for creating a model of interaction between internal 
and external adaptation systems of the region's population. It is 
assumed that the adaptive potential of a person is determined 
by the amount of stress they experience over a certain period of 
time. To characterize the relative values of stress, the theory of 
population needs is used, in particular: natural-physiological, 
demographic, social, economic and organizational. The region's 
adaptive potential includes demographic, labor, social, economic, 
industrial, organizational, and other types. 

The materials and methods of the research are the application of 
official data of the Federal State Statistics Service using economic 
and statistical analysis methods, structural and dynamic analysis of 
indicators, as well as methods of theoretical research in the form 
of generalization, comparison, aggregation and special analytical 
procedures. 
According to the results of the review of theoretical approaches, it is 
concluded that the adaptive potential can be described as a complex 
object of research. Based on physiological, socio-demographic, 
activity, economic and other approaches, the author developed and 
proposed a model for digital measurement of the development of the 
region's adaptive potential under sanctions. The concept of adaptive 
potential is clarified as the ability (potency) of population organisms, 
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resources of enterprises and territories, their specific capabilities to 
produce benefits and change (to adapt) to any situation. A model 
of interaction between internal and external systems of population 
adaptation, a method for calculating the aggregate index of 
development of the region's adaptation potential, and a matrix for 
estimating the growth rate (weights) of its elements are developed. 
Analysis of the measurement of the aggregated indices confirmed the 
assumption about the impact of foreign sanctions on the degree of 
adaptation of the population of the country's regions. For example, in 
2015, the index of adaptive capacity decreased to negative values in all 
regions of the Ural Federal District and some in the Central Federal 
District and in subsequent years there was a gradual adaptation of 

regions to sanctions. The results obtained expand the understanding 
of the impact of sanctions on the adaptation of the population of 
regions; they can be used to diagnose socio-economic processes; 
develop practical recommendations for improving regional policies 
and strategies for sustainable development in the face of sanctions and 
other challenges of the time. The considered approach is linked to the 
tasks set for the Russian system of state statistics in the framework of 
the program "Digital economy of the Russian Federation".

Keywords: adaptation potential, digital economy, external factors, 
sanctions, official statistics, types of adaptation, system of national 
accounts, resources. 

Введение

Актуальность исследова-
ния связана с проблемами, 
сдерживающими адаптацию 
населения к различным санк-
циями, вызовам, угрозам и 
чрезвычайным ситуациям. 
Поэтому постоянное изме-
рение развития адаптацион-
ного потенциала населения 
регионов является основой 
повышения качества жизни и 
устойчивого развития терри-
торий страны. 

Ключевым фактором пре-
одоления разрыва между де-
кларируемым состоянием 
адаптации населения и ре-
альной действительностью 
становится информацион-
но-статистическая система. 
Для объективного анализа 
необходимо иметь точное 
представление о том, каким 
человеческим и его адапта-
ционным потенциалом обла-
дает население регионов, и 
насколько эффективно оно 
используется, соответствуют 
ли он объективным потреб-
ностям общественного вос-
производства и противодей-
ствию санкциям и другим 
вызовам времени.

В современной России про-
исходит переосмысление сущ-
ности официальных систем 
учета социально-экономиче-
ской деятельности хозяйствую-
щих субъектов, для повышения 
качества информации на осно-
ве внедрения международных 
стандартов и цифровых тех-
нологий. Однако долгое время 
не учитывалась информация о 
потенциальных возможностях 
населения и способах вырабо-

тать эффективные стратегии 
адаптации к санкциям и угро-
зам жизни людей. При этом 
статистическая система в ре-
гионах Российской Федерации 
медленно адаптируется к меж-
дународным нормам и стан-
дартам, в том числе методо-
логии системы национальных 
счетов1, которая внедрена во 
всех странах мира, входящих 
в ООН. Действующий бухгал-
терский учет предприятий не 
соответствует международному 
стандарту финансовой отчет-
ности (МСФО).

Теоретическое обоснование 
новой информационно-стати-
стической  системы включает 
в себя не только развитие по-
нятийного аппарата цифровой 
экономики, но и новых спо-
собов и методов сбора и обра-
ботки данных; кооперации и 
координации экономических 
агентов; выявление причин 
стирания границ рынков това-
ров и услуг; факторов по изме-
нению моделей для создания 
вновь созданной добавленной 
стоимости [1; 2]. 

Адекватность принимаемых 
на всех уровнях управленче-
ских решений в значительной 
степени зависит от достовер-
ности и своевременности ис-
ходных данных. Программа 
«Цифровая экономика Россий-
ской Федерации» осуществля-
ется с целью создания во всех 
сферах деятельности предпри-
ятий необходимых условий, 
что «повышает конкуренто-
способность страны, качество 
жизни граждан, обеспечивает 
1 Система национальных счетов: 
Издание. Два тома, Нью-Йорк: 
ООН, 1993. – 2386 с.

экономический рост и нацио-
нальный суверенитет»2.

Цифровизация социаль-
но-экономических процессов 
направлена на формирование 
информационного общества и 
перехода к новому технологи-
ческому укладу [3, С. 26–68]. 
О значении развития инфо-
коммуникационной инфра-
структуры для построения 
цифровой экономики указано 
в Постановлении Правитель-
ства РФ «функции федераль-
ного органа исполнительной 
власти, ответственного за ре-
ализацию национальной про-
граммы, осуществляет Мин-
комсвязь»3. 

В контексте формирования 
информационного общества 
получила развитие концеп-
ция цифровых технологий в 
статистике. А.А. Алетдино-
ва и Г.И. Курчеева определя-
ют цифровую экосистему как 
«социотехническую систему, 
реализуемую совокупностью 
компьютерных программ с 
распределенным взаимодей-
ствием и взаимным исполь-
зованием агентами в условиях 
эволюционного саморазвития» 
[4, С. 236–259]. 

Исследователи рассматри-
вают развитие информаци-
онного общества и цифровые 
экосистемы с разных сторон: 
2 Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 28 
июля 2017 г. № 1632-р Програм-
ма «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации»
3 Постановление Правительства 
Российской Федерации от 02 мар-
та 2019 г. № 234 «О системе управ-
ления реализацией национальной 
программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»
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П. Деннинг, Р. Меткалф как 
сетевую инфраструктуру Ин-
тернета [5], Дж. Мур как ин-
формационные и коммуни-
кационные технологии для 
поддержки бизнес-экосистем 
[6], Д. Клифф, С. Гранд как 
системы искусственной жизни 
[7–8], Г. Бриско, С. Садедин 
как цифровой аналог биологи-
ческих экосистем [9]. 

Процессы цифровизации 
предоставляют большие воз-
можности для цифрового из-
мерения развития адаптаци-
онного потенциала регионов 
путем повышения степени ди-
версификации деятельности и 
концентрации человеческого, 
нефинансового и финансового 
капиталов, создания благопри-
ятных условий для предприни-
мательства, развитая инфор-
мационно-коммуникационная 
инфраструктура. 

Вместе с тем существуют 
методологические проблемы 
обеспечения качества и до-
стоверности экономической 
информации которые кроются 
даже не в неподготовленности 
квалифицированных бухгалте-
ров и статистиков, професси-
онально владеющих навыками 
работы по международным 
нормам и стандартам. Главная 
трудность заключается в непо-
нимании органами управления 
необходимости перехода на 
международный стандарт фи-
нансовой отчетности [10, С. 4] 
и систему национальных сче-
тов. Отдельные законодатели 
и специалисты при министер-
ствах и ведомствах, отвечаю-
щие за реформирование бух-
галтерского и статистического 
учетов порой консервативно 
относятся к внедрению страте-
гических перспектив гармони-
зации учетных систем на еди-
ную цифровую платформу.

Целью настоящего исследо-
вания являлось совершенство-
вание инструментария оценки 
развития адаптационного по-
тенциала населения регионов 
страны для выработки своевре-
менных и эффективных реше-
ний по оптимизации социаль-

но-экономические процессов 
и противодействия к санкциям 
и другим вызовам времени.

Теоретический обзор 
литературы и источников

В исследовании проведен 
обзор изученности состояния 
адаптации и адаптационного 
потенциала населения регио-
нов и анализ поведения людей 
к санкциям в отечественных, 
так и иностранных источни-
ках. Жизнедеятельность насе-
ления исторически связана с 
непрерывным процессом адап-
тации людей и предприятий к 
природным, социальным, эко-
номическим, политическим, 
экологическим и другим усло-
виям. Понимание изменений в 
условиях деятельности населе-
ния – это своего рода неопре-
деленность будущего, которая 
ориентирует людей на актив-
ность и смену традиционных 
форм поведения. 

Нередко воздействия на че-
ловека и предприятия внешних 
факторов настолько стреми-
тельны (например, санкции, 
пандемии), что у них возни-
кает тревога в непрерывности 
изменений. В такой ситуации 
использование традицион-
ных адаптационных стратегий 
(психологической, социокуль-
турная, институциональная, 
поведенческая и т.д.) не всег-
да дают объективный, досто-
верный и положительный ре-
зультат. Поэтому необходима 
ориентация стратегии поведе-
ния людей и предприятий на 
перспективу с использованием 
междисциплинарного подхода 
к санкциям, угрозам, вызовам 
и другим ситуациям. 

Адаптация рассматривается 
и как процесс приспособления 
(динамика), и как результат, 
и как механизм привыкания 
к любым ситуациям. Следует 
отметить, что понимание сущ-
ности адаптации, как процес-
са, отражает характеристику 
постоянства и непрерывности 
во времени данного явления, 
и чаще всего используется 

сторонниками эволюционной 
теории развития. Так, Г. Се-
лье понятие адаптации тесно 
соотносил с феноменом стрес-
са. Он отмечал, что «стресс 
является неспецифическим 
(физиологическим) ответом 
организма на любое требова-
ние, которое к нему предъяв-
ляется» [11]. Из-за постоянных 
стрессов, могут происходить 
нарушения дыхательной, нерв-
ной, кровеносной и других 
системах организма человека, 
наблюдаться повышение тем-
пературы организма и сниже-
ние иммунитета к различным 
заболеваниям. Нестабильные 
условия жизнедеятельности 
населения негативно влияют 
на формирование, сохранение 
и реализацию адаптационного 
потенциала регионов страны.

Для изучения внутренних 
изменений в организме че-
ловека, советский физиолог 
П.К. Анохин ввел понятие 
функциональной системы. К та-
ким системам относят имму-
нитет, биологические ритмы, 
физические нагрузки и т.д. 
[12, с. 119–128]. Изучение 
адаптации, как результата, по-
казывает причинно-следствен-
ную зависимость. Обращение 
к механизму, как отмечает 
С.Г. Раевский, обосновывает 
последовательность состоя-
ний, процессов, представля-
ющих изучаемое явление или 
потенциально возможных со-
стояний, переходящих в новые 
качественные состояния [13, 
с. 171–174]. А.Г. Шеломенцев 
и К.С. Гончарова исследовали 
особенности самосохранитель-
ного поведения населения [14, 
С. 793].

Адаптационный потенциал 
населения в научной литера-
туре чаще всего анализирует-
ся на микроуровне: личности, 
домашних хозяйств, предпри-
ятий к изменяющимся усло-
виям жизнедеятельности. На 
региональном уровне поня-
тие «адаптационный потен-
циал» часто рассматривается 
как экономический потенциал 
территории: трудовой, природ-
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ный, ресурсный, производ-
ственный, инвестиционный, 
инновационный, финансовый, 
политический и т.д. 

В тоже время пока не суще-
ствует однозначного подхода к 
трактовке категории «адапта-
ционный потенциал региона». 
Так, Е.В. Вавилова посвятила 
изучению особенностей терри-
тории России, её ресурсного, 
трудового и производственно-
го потенциала, уровня, тенден-
ций и перспектив развития [15, 
с. 270]. А.Б. Ходзинская отме-
чает, что для выживания и раз-
вития в рыночной среде реги-
оны должны быть способны к 
самостоятельному, рациональ-
ному и целенаправленному 
экономическому поведению, 
ориентированному на конку-
рентный рынок. Важное зна-
чение, в связи с этим приобре-
тает адаптационный потенциал 
региона [16, С. 271–276].

И.П. Симикова счита-
ет, что потенциальных ин-
весторов интересует наличие 
адаптационного потенциала 
у производственных систем, 
их способность к динамич-
ному развитию и готовность 
к изменениям [17, С. 46–48]. 
М.М. Бочко рассматривает 
специально создаваемые го-
сударством институты адап-
тации в качестве «адаптеров», 
позволяющих субъектам рынка 
развивать свои способности к 
приспособлениям в условиях 
неопределённости и возмож-
ных рисков [18, С. 53–57]. Ис-
пользовать системный подход 
предлагает Л.И. Поддерегина, 
рассматривая население с по-
зиции социально-экономиче-
ской системы, представленной 
общностью людей, объединён-
ных общими целями, а также 
закономерностью процесса 
деятельности отдельного че-
ловека как индивида и члена 
общества [19, с. 72–79]. При-
менимость данного подхода к 
исследованию адаптационно-
го потенциала населения обу-
словлена тем, что он описывает 
взаимосвязи между различны-
ми факторами и определяет ха-

рактер их изменений под влия-
нием внешних условий. 

К.А. Зорина, Н.Б. Иту-
нина считают, что в процес-
се системной модернизации 
российского общества важно 
особое внимание уделять ме-
ханизму формирования адап-
тационного потенциала как 
условия повышения уровня 
эффективности протекания 
модернизационных процессов 
в целом в стране и в регио-
нах в частности [20, С. 30–37]. 
И.Н. Дементьева утверждает, 
что в условиях кризиса нега-
тивную динамику демонстри-
ровали все основные макроэ-
кономические индикаторы и 
показатели уровня и качества 
жизни населения региона. 
Кризисные явления в эко-
номике оказывают значимое 
воздействие на потребление 
домохозяйств, существенно 
ограничивая свободу потреби-
тельского выбора, заставляя 
людей оптимизировать бюд-
жет, изменять потребитель-
скую активность, практики, 
привычки и стили потребле-
ния в ответ на снижение по-
требительских возможностей 
[21, С. 30–37].

Сущность и природа 
адаптивного потенциала, по 
мнению В.С. Шмаков, состоит 
в том, что обладание им явля-
ется прямой предпосылкой к 
адаптированности. Соответ-
ственно, обладатели потен-
циала одновременно должны 
быть и субъектами адаптации. 
Возможное отсутствие связи 
между этими переменными 
приводит к возникновению 
адаптивных барьеров, которые 
создают систему факторов, 
противодействующих адаптив-
ному процессу, тормозящих и 
осложняющих его реализацию 
[22, С. 80–85].

Среди устоявшихся тео-
ретических подходов оценки 
адаптационного потенциала 
населения, следует выделить 
следующие теории:

1. Теория человеческого ка-
питала, которая сфокусиро-
вана на изучении совокупно-

стей воплощенных в индивиде 
значимых ресурсов (знания, 
опыт, навыки, мотивацию и 
т.д.), при этом Важенин С.Г., 
Важенина И.С. акцентировали 
внимание на проблеме сферы 
образования и рассматривает-
ся образование не в качестве 
конечной цели, а как средство 
дальнейшего создания добав-
ленной стоимости и определя-
ющий фактор экономического 
роста [23, С. 96–106]. Доро-
шенко С.В., Трушкова Е.А. 
предлагают «в условиях пере-
хода регионов к динамично-
му развитию необходимо учи-
тывать человеческий фактор, 
отражающий в том числе и 
способности к адаптации на-
селения в условиях изменения 
среды» [24, С. 617–629].

2. Теорию социальной стра-
тификации, базирующуюся на 
представлении о социальной 
группе как об элементе в си-
стеме социальной иерархии. 
Основы этой теории были за-
ложены М. Вебером, К. Марк-
сом, П. Сорокиным. Среди 
современных исследователей 
в рамках стратификационных 
теорий можно найти работы 
В.Н. Белкина, Белкиной Н.А., 
Антонова О.А., Лузина Н.А. 
[25, с. 86–93], Е.М. Авраамо-
вой [26, с. 45] и других авторов. 

3. Теорию рационального вы-
бора. Она представляет собой 
подход, основывающийся на 
взаимодействии поведения 
людей с точки зрения макси-
мизации выгоды. При этом 
рациональность выбора опре-
деляется оптимальностью стра-
тегии поведения [27, с. 350].

Приведенные выше точки 
зрения исследователей на про-
блемы отражения адаптации 
населения рассматриваются 
в основном на микроуровне 
(жизнедеятельности челове-
ка) и носят социологический 
и естественно-эволюционный 
подход. Однако в реальной 
жизни, население постоянно 
сталкиваются с всевозможны-
ми чрезвычайными ситуаци-
ями: санкциями, вызовами, 
кризисами, недобросовестной 
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конкуренцией приводящими 
к информационным воинами 
между странами. Многие виды 
адаптации населения, с помо-
щью которых люди приспоса-
бливаются к изменениям усло-
вий во внешней среде, имеют 
предельные адаптационные 
потенциалы, потребности и 
возможности. 

Обобщив существующие те-
оретические представления об 
адаптационном потенциале на-
селения в различных областях 
науки, предлагается уточнен-
ное понятие как способность 
(потенцию) организмов насе-
ления, ресурсов предприятий 
и территорий, их конкретные 
возможности производить бла-
га и изменяться (приспосабли-
ваться) к любым ситуациям. 
Поскольку в представленном 
определении учитываются 
как субъективные (индиви-
дуально-личностные), так и 
объективные (внешние сре-
довые условия) и поведенче-
ские аспекты. С учетом этого, 
факторами, обеспечивающими 
определенный уровень адап-
тационного потенциала насе-
ления могут быть: стресс-фак-
торы (физические, умственная 
работа, сдвиги атмосферного 
давления, температуры и т.п.); 
социальные факторы (демогра-
фия, здравоохранение, обра-
зование, уровень жизни, пре-
ступность, миграция и т.д.); 
экономические факторы (уро-
вень производства, реальные 
доходы, безработица, инфля-
ция, инвестиции, инновации, 
ресурсы и т.д.); политические 
факторы (условия жизнедея-
тельности, политика, корруп-
ция,  законодательство, нало-
гообложение, доверие к власти, 
денежно-кредитная, стабиль-
ность, международные отноше-
ния, права человека, и т.д.).  

Функционально «адаптаци-
онный потенциал» ориентиро-
ван за защиту качества и ко-
личества ресурсных потоков, 
поступающих из федерально-
го, регионального, муници-
пального бюджетов и личных 
сбережений населения. Набор 

ресурсов создает адаптивные 
возможности и влияет на по-
казатель уровня приспособля-
емости и развития адаптаци-
онного потенциала. На рис. 1 
представлена модель взаимо-
действия внутренних и внеш-
них систем адаптации населе-
ния.

Например, защиту организ-
ма человека от лучей солнеч-
ной системы можно осуще-
ствить посредством одежды и 
жилищ, до сложных, таких как, 
разработка лекарств от различ-
ных вирусов и повышения им-
мунитета населения. Мировая 
эпидемия коронавирусной ин-
фекция (covid-19) унесла мно-
гочисленные жизни населения 
в странах, а эффективную вак-
цину от заболевания изобрести 
оказалось очень сложно. Для 
защиты населения от панде-

мии использовались различ-
ные механизмы адаптации с 
применением простых инстру-
ментов: самоизоляции, каран-
тина на две недели, повязки, 
дезинфекции, до сложных ме-
тодов лечения больных с под-
ключением аппаратов искус-
ственной вентиляции лёгких 
и повышение общего иммуни-
тета населения страны. Одна-
ко оптимальные условия для 
жизнедеятельности населения 
создать сложно, так как часто 
возникают экстремальные си-
туации: санкции, пандемии, 
угрозы выживания людей. 

Повышение уровня адап-
тационного потенциала насе-
ления зависит: от открытости 
во взаимодействии с окружа-
ющим миром и другими чле-
нами общества; активности 
индивида или социальной 

Рис. 1. Модель взаимодействия внутренних и внешних систем адаптации 
населения

Источник: составлено автором [28].

Рис. 2.  Функции развития адаптационного потенциала населения 
территории

Источник: составлено автором [28].
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группы; ориентации в соци-
ально-экономическом и ин-
формационном пространстве; 
направленности ресурсов; це-
ледостижении; допущение к 
изменениям; готовности при-
нятия новых ценностей. 

Целесообразно учитывать 
функции адаптационного по-
тенциала, их формирование, 
сохранение и реализацию к 
любым ситуациям. Функции 
адаптационного потенциала 
населения регионов и страны 
в целом приведены на рис. 2.

Приведенные функции 
адаптационного потенциала 
населения регионов и страны 
(рис. 2) позволяют отразить 
не только процесс формирова-
ния, сохранения и реализации 
возможностей территорий, а 
также охарактеризовать и из-
мерить фактическое состояние 
адаптационного потенциала 
населения к санкциям и лю-
бым ситуациям, приведенного 
на рис. 3.

Разработанные состояния 
адаптационного потенциала 
населения к санкциям нагляд-
но показывают динамичный 
процесс, в котором в первую 
очередь оцениваются силы 
воздействия и возможности, 
потребности населения и за-
тем условия жизнедеятельно-
сти людей на конкретной тер-
ритории.

Первое состояние адапта-
ционного потенциала населе-
ния характеризует равновесие 
внутренних и внешних систем 

и ресурсов, степень приспосо-
бления организма человека к 
простым воздействиям, таким 
как, холод, жара, инфекции, 
санкции и т.д.

Второе состояние адаптаци-
онного потенциала населения 
должно стабилизировать про-
цессы приспособления на ми-
кро, мезо и макроуровнях вос-
производства человеческого, 
нефинансового и финансового 
капиталов. Для чего необхо-
дима балансировка социаль-
но-демографических потреб-
ностей (приобретенных): рост 
численности населения, сни-
жение смертности и рост рож-
даемости, повышение уровня 
образования, качества жизни 
и сокращения бедности. А так-
же добиться экономического 
роста, увеличения реальных 
доходов населения, сниже-
ния инфляции и безработицы. 
Важно при этом обеспечить 
баланс интересов наёмных ра-
ботников и работодателей, так 
как последние часто необосно-
ванно занижают ценность тру-
да и знаний рабочего класса, а 
себе отчуждают большую долю 
созданной добавленной стои-
мости.

Третье состояние адаптаци-
онного потенциала населения 
должно обеспечивать устойчи-
вое развитие систем человека 
(удовлетворение потребностей) 
и стабилизацию к воздействию 
внешних систем, обеспечива-
ющих оптимальные условия 
жизнедеятельности населения. 

Под устойчивым удовлетворе-
нием благ населением пони-
мается процесс изменений, в 
котором эксплуатация природ-
ных ресурсов, направление ин-
вестиций, развитие личности 
и институциональные преоб-
разования согласованы друг с 
другом, укрепляют нынешний 
и будущий потенциал людей, 
регионов и страны в целом. 

Методологические подходы 
отражения адаптационный 
потенциал региона

Для цифрового измерения 
влияния санкций на адапта-
ционный потенциал населения 
регионов страны использова-
ны экономико-статистические 
методы анализа: динамических 
рядов, индексный, трендовый 
и факторный. Разработанный 
методический инструмента-
рий, содержит систему ос-
новных показателей, которые 
позволяют проводить раз-
ностороннюю оценку состоя-
ния как отдельных элементов, 
так и агрегированного индекса 
адаптационного потенциала в 
статике, так и в динамике. 

Статистический подход к 
цифровому измерению адапта-
ционного потенциала региона 
основан на расчете агрегиро-
ванного индекса адаптацион-
ного потенциала с учетом ди-
намики следующих факторов: 
естественно-физиологических; 
социально-демографических 
(численность населения, про-
должительность жизни, заболе-
ваемость, бедность); экономи-
ческих (валовая добавленная 
стоимость, реальные доходы, 
безработица); организацион-
ных (преступность).

На основе теоретического 
и методологического обосно-
вания предлагаются элементы 
агрегированного индекса адап-
тационного потенциала насе-
ления, которые характеризуют 
народосбережение, условия 
для долгой и здоровой жизни 
населения, обеспечения пол-
ной занятости, справедливой 
оценки труда наёмных работ-

Рис. 3. Состояния адаптационного потенциала населения 
Источник: составлено автором [28].
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ников, развития благососто-
яния и безопасности людей. 
Элементы агрегированного 
индекса адаптационного по-
тенциала приведены в табл. 1.

Разработка основных соци-
ально-экономических показа-
телей позволяет выявить тем-
пы развития адаптационного 
потенциала населения в реги-
онах Российской Федерации, 
а также провести оценку сте-
пени адаптации населения к 
санкциям на основе матрицы, 
приведенной в табл. 2.

Теория оценки темпов 
прироста (убыли) элементов 
адаптационного потенциала 
разработана на принципах ба-
лансировки и агрегирования 
восьми основных социально-э-
кономических показателей в 
абсолютном и относительном 
виде. Если, сумма темпов при-
роста за год по всем 8 пока-
зателям имеет положительное 
значение (от нуля до трех про-
центов), тогда можно предпо-
ложить, что адаптационный 
потенциал населения находит-
ся в равновесном состоянии. 
Если, сумма темпов убыли 
за год по всем 8 показателям 
имеет отрицательное значение 
(от нуля до – 3 %), тогда мож-
но предположить, что адапта-
ционный потенциал населения 
нестабильный и скажется от-
рицательно на поведение лю-
дей, которые будут негативно 
воспринимать санкции. Даль-
нейшее снижение показателей 
может привести к дезадапта-
ции населения и социальному 
взрыву.

Важно балансировать тем-
пы пророста (убыли) индекса 
физического объема валовой 
добавленной стоимости и ин-
декса прироста (убыли) реаль-
ных доходов населения. Эти 
два индекса характеризуют 
интересы работодателей (на-
пример, в Курганской области 
их всего 3%), а наёмных ра-
ботников (97%). Если прибыль 
работодателей будет иметь 
положительное значение, а 
реальные доходы населения 
отрицательное значение, тог-

Таблица 1 

Элементы агрегированного индекса адаптационного потенциала 
населения к изменениям

Элемент Показатель Индекс по элементу
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Демография
Народосбережение

Воспроизводство
численности населения

Индекс прироста, 
убыли (-) численности 
населения

Долгая и здоровая 
жизнь

Средняя 
продолжительность 
жизни населения

Индекс прироста, убыли 
(-) уровня долголетия

Здравоохранение Заболеваемость 
населения

Индекс прироста, 
убыли (-) заболеваний у 
пациентов с диагнозом, 
установленным впервые 
в жизни

Бедность 
населения 

Доля населения 
с доходами ниже 
прожиточного 
минимума

Индекс прироста, 
убыли (-) доли 
населения с доходами 
них прожиточного 
минимума

Занятость населения Уровень общей 
безработицы

Индекс прироста, 
убыли (-) безработных к 
активному населению

Развитие производства 
продукции

Валовая добавленная 
стоимость на душу 
населения 

Индекс физического 
объема валовой 
добавленной стоимости

Достойный уровень 
жизни

Реальные доходы 
населения

Индекс прироста, убыли 
(-) реальных доходов 
населения 

Безопасность 
жизнедеятельности

Уровень преступности Индекс прироста, 
убыли (-) численности 
преступлений на 10 000 
человек населения

Таблица 2

Матрица оценки темпов прироста (весов) элементов адаптационного 
потенциала и состояний системы

Устойчивое Стабильное Равновесное Нестабильное Неустойчивое
(дезадаптация)

+ 7 % и 
выше

+ 3 до 7 % Плюс-минус 3% Минус 3-7% Минус 7 и более 
%

да можно констатировать, что 
произошла разбалансировка 
вновь созданной за год добав-
ленной стоимости в регионе. 
Работодатели произвели нео-
боснованное отчуждение части 
добавленной стоимости и ис-
кусственно занизили ценность 
труда и знаний наёмных работ-
ников. 

Данный факт наглядно за-
фиксировал ситуацию в Кур-
ганской области, так в 2016 
году валовой региональный 
продукт на душу населения 
составил 102,7 процента, а 
реальные доходы населения 
снизились до 93,4 процента. 
Поэтому предлагается прово-
дить систематические наблю-
дения для оценки изменений 
темпов прироста (убыли) по-
казателей в агрегированном 

индексе адаптационного по-
тенциала и организовывать 
постоянные мониторинги вли-
яния управленческих решений 
на обеспечение устойчивости 
территорий. Для определения 
жизнеспособности населения 
необходимо в первую очередь 
провести оценку состояния 
систем организмов челове-
ка к санкциям, путём расчета 
адаптационного потенциала, 
а затем провести диагностику 
степени приспособления на-
селения региона за определен-
ный период времени.

Сущность предлагаемого 
метода оценки адаптационно-
го потенциала к любым ситу-
ациям состоит в том, что не-
обходимо учитывать систему 
основных социально-эконо-
мических показателей, кото-
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рые взаимосвязаны с уровнем 
развития регионального хозяй-
ства и адаптационным потен-
циалом населения. Разрабо-
тана агрегированная система 
индикаторов, состоящая из 8 
показателей, сгруппированных 
из абсолютных и относитель-
ных данных за период 2005-
2018 годы.

Формула для расчета агре-
гированного индекса адап-
тационного потенциала на-
селения имеет аддитивную 
формулу (1):

 Jаиап = ∑(Ji) / N, (1)

где: Ji – индекс прироста (убы-
ли) по каждому показателю; 
N – число индикаторов.

Для доказательства или 
опровержения существования 
темпов прироста (убыли) агре-
гированного индекса адаптаци-
онного потенциала населения 
проводится ранжирование ис-
следуемых регионов. Присво-
ение рангов осуществляется в 
порядке возрастания, если ре-
гион, имеющий максимальное 
значение агрегированного ин-
декса сравнивается с величи-
ной прироста, установленного 
в оценочной матрице (табл. 2) 
как равновесное, стабильное 
или устойчивое; региону, име-
ющему минимальное значение 
агрегированного индекса соот-
ветствует состоянию: неравно-
весное, нестабильное или неу-
стойчивое.

Результаты. Статистическое 
измерение развития 
адаптационного потенциала 
населения регионов

Для измерения и оценки 
развития адаптационного по-
тенциала населения использу-
ются различные информацион-
ные системы, характеризующие 
потребности людей, в том чис-
ле: естественно-физиологиче-
ские (врождённые системы фи-
зического и психологического 
здоровья человека); социаль-
но-экономические (приобре-
тенные в ходе взаимосвязей 

и деятельности с другими ин-
ституциональными единица-
ми); безопасности к различным 
стрессам, угрозам, санкциям, 
вызовам, рискам и другим не-
ожиданностям реальной жиз-
ни людей. Результаты иссле-
дования наглядно показывают 
статику и динамику данных, 
разработанных по методикам 
официальной статистики. В 
табл. 3 представлены сравни-
тельные данные для расчета 
агрегированных индексов раз-
вития адаптационного потен-
циала в регионах УФО и Рос-
сийской Федерации за 2018 год.

Данные, приведенные в та-
блице 3, показывают уровень 
развития адаптационного по-
тенциала регионов УФО и 
Российской Федерации за 2018 
год на основе учета 8 основных 
показателей, характеризующих 
воспроизводство численности 
населения, продолжительность 
жизни людей, заболеваемость, 
условия деятельности домаш-
них хозяйств и безопасности. 
Высокий уровень развития 
адаптационного потенциала 
подтвердили Тюменская, Че-
лябинской и Свердловская 
области, которые показали 

Таблица 3

Оценка адаптационного потенциала регионов УФО  
и Российской Федерации за 2018 год

№
п/п Показатели РФ

К
ур

га
н
ск

ая

С
ве

рд
ло

вс
ка

я

Т
ю

м
ен

ск
ая

Ч
ел

яб
и
н
ск

ая

1

2

Численность населения  
(тыс. человек)
Индекс прироста, убыли 
(-), в % к предыдущему году

146781

- 0,1

836

- 1,2

4316

- 0,2

3723

0,84

3476

- 0,5
3

4

Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении, лет
Индекс прироста, убыли 
(-), в % к предыдущему году

72,91

1,0

70,78

-0,01

71,29

1,7

73,40

1,1

71,64

1,5
5

6

Заболеваемость на 1000 чел. 
населения
Индекс прироста, убыли (-), в % к 
предыдущему году

782,1

- 0,41

955

1,5

749

0,5

832

0,6

884

0,1
7

8

Численность безработных, тыс. 
Индекс прироста, убыли (-), в % к 
предыдущему году

3658

7,8

30,6

19,9

103
 
15,7

61,7

23,5

105,3

17,3
9

10

Удельный вес численности бедного 
населения в общей численности, 
процентов
Индекс прироста, убыли (-), в % к 
предыдущему году

12,6

2,6

19,6

0,1

9,5

0,3

12,1

0,7

12,8

0,4
11

12

Валовая добавленная стоимость на 
душу населения, в тыс. рублей
Индекс прироста, убыли (-), в % к 
предыдущему году

510

2,3

236

1,3

495

1,9

1900

2,3

385

1,7
13

14

Среднедушевые денежные доходы 
(в месяц), тыс. руб.
Индекс прироста, снижения 
(-) реальных денежные доходы 
населения, в % к предыдущему 
году

33,2

1,1

20,3
 

- 5,5

36,7

1,7

46,1

2,9

24,4

- 0,3
15

16

Число зарегистрированных 
преступлений, тыс. 
Индекс прироста, убыли (-) в % к 
предыдущему году

1992

3,3

17,5

2,3

55,4

3,4

54,6

5,1

64,9

5,1

∑
Агрегированный индекс развития 
адаптационного потенциала 2,20 2,30 3,13 4,63 3,16

Источник: составлено автором на данных1.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2019: Р32 Стат. сб. / 
Росстат. М., 2019. 1204 с.
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наивысший агрегированный 
индекс прироста по всем по-
казателям за 2018 год. Однако 
низкий уровень развития адап-
тационного потенциала зафик-
сирован в Курганской области, 
где допущено снижение чис-
ленности населения, реальных 
доходов домашних хозяйств. 

Для выявления влияния 
санкций ряда стран на эконо-
мику регионов страны прове-
дем оценку динамики развития 
адаптационного потенциала и 
причин низких темпов при-
роста основных показателей, 
характеризующих приспосо-
бление населения Российской 
Федерации и регионов УФО за 
2005-2018 годы, которые пред-
ставлены в табл. 4.

Анализ основных показате-
лей (табл. 4), характеризующих 
развитие адаптационного по-
тенциала населения Россий-
ская Федерация, регионы УРО 
за 2005-2018 года показывает, 
что постепенно происходит 
приспособление населения 
регионов страны к любым си-
туациям. Повысилась продол-
жительность жизни населения 
при рождении с 64,1 года в 
2005 году, до 71 года в 2018 
году, снизилась бедность до-
мохозяйств с 40,2 процентов в 
2005 году, до 19,2 в 2018 году и 
преступность в 1,9 раза. 

Однако в 2015 году прои-
зошел спад уровня адаптаци-
онного потенциала по всем 
рассматриваемым регионам 
страны, связанный с необо-
снованными санкциями США 
и Европейским союзом. В 
последующие годы органы 
управления приняли рад мер 
по снижению давления на эко-
номику, в том числе импор-
тозамещение, стимулирование 
экспорта, переориентацию 
сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского Со-
трудничества и т.д. В результа-
те динамика агрегированного 
индекса развития адаптаци-

онного потенциала стала по-
степенно переходить, с учетом 
норм, рассчитанных в матрице 
(табл. 2) равновесное состоя-
ние в большинстве регионов 
страны.

Заключение

Использование статисти-
ческого подхода цифрового 
измерения развития адаптаци-
онного потенциала населения 
позволило более реалистично 
отразить процессы приспосо-
бления населения регионов к 
санкциям, по сравнению с со-
циологическими, психологи-
ческими и другими подходами. 
Оценки уровня адаптацион-
ного потенциала населения 
региона посредством расче-
тов агрегированного индекса 
адаптационного потенциала 
выявил проблемы, сдержива-
ющие переход многих дота-
ционных территорий страны к 
динамичному развитию, так-
же выявлено негативное вли-
яние санкций на устойчивость 
экономики многих регионов 
страны. 

Развитие адаптационного 
потенциала населения регио-
нов страны во многом опреде-
ляется мерой эффективности 

государственной политики, 
однако чрезмерное примене-
ние либеральной политики 
отрицательно сказывается на 
эффективность управления 
региональным хозяйством. 
Поэтому требуются меры по 
улучшению условий жизне-
деятельности населения, оп-
тимизации межбюджетных 
отношений, стимулированию 
инвестиций и инноваций, рас-
ширению экспорта. Внедрение 
новой экономической поли-
тики государства с позиции 
приоритета воспроизводства 
населения за счет создания 
благоприятных условия труда, 
быта, досуга населения и его 
безопасности позволит обеспе-
чить повышение уровня жизни 
населения.

Полученные результаты ис-
следования расширяют пред-
ставление о влиянии санк-
ций на адаптацию населения 
регионов страны; они могут 
быть использованы при диа-
гностики социально-экономи-
ческих процессов; разработки 
практических рекомендаций 
по совершенствованию регио-
нальной политики и стратегии 
устойчивого развития в усло-
виях санкций и других вызовов 
времени.

Таблица 4

Динамика развития адаптационного потенциала Российской Федерации 
и регионов УФО за 2005-2018 годы

Российская Федерация и регионы 
УРО 2005 2010 2015 2016 2017 2018

Российская Федерация 2,78 2,23 -1,59 1,78 2,37 2,20
Курганская область 2,66 1,78 -3,13 1,10 0,81 2,30
Свердловская область 2,83 2,41 - 2,40 2,01 3,12 3,13
Тюменская область 2,94 3,26 -0,93 1,78 3,25 4,63
Челябинская область 2,79 2,31 -2,56 -0,15 0,26 3,16
кроме того:
г. Москва 2,85 2,99 -1,63 0,58 5,39 2,26
Московская область 3,71 2,96 -2,48 0,24 1,65 3,77
г. Санкт-Петербург 4,95 6,40 -3,90 4,73 1,01 2,95
Ленинградская область 4,28 7,12 -0,81 3,31 0,18 0,84

Источник: составлено на данных Росстата1. 

1 Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. 
2019.
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