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О прогрессивности того или иного общества судят прежде всего по его человеческому потенциалу 
- качество человеческих ресурсов, уровень нравственного, физического здоровья граждан, их 
благосостояние и профессиональное, интеллектуальное развитие. Именно от качества этих 
ресурсов в большей степени зависит разница в уровне развития государств; таким образом, 
вложения в человека являются наиболее выгодными. Эта тема и является ключевой в 
представляемой работе. 

Через всю монографию "красной нитью" проходит алармистское, социально-обостренное 
восприятие потенциально опасной демографической ситуации России, угрожающей самому 
существованию государства, сохранению его социокультурной идентичности и способности 
отстаивать собственные экономические и политические интересы. 

Книга имеет конкретного адресата - специалистов в области социальной работы, а также 
преподавателей и студентов институтов социального профиля. Этим определяется стилистика 
текста, не перегруженного узкоспециальными деталями, присутствует свободная манера 
изложения, доступный язык. 

Логически выдержана структура книги. Вначале дается анализ категориального аппарата, тех 
понятий и терминов, которыми автор оперирует, рассматривая демографическую ситуацию в 
стране, излагая собственные оценки и выводы. В этой связи вспоминается выражение Р. Декарта о 
том, что правильное определение понятий способно избавить мир от половины недоразумений. 
Монография содержит три больших по объему раздела. Первый посвящен рассмотрению основных 
проблем народонаселения России. Здесь с привлечением разнообразных источников автор дает 
анализ демографической ситуации в стране в исторической перспективе. Читательский интерес, 
несомненно, привлечет предпринятый автором ретроспективный историко-демографический 
анализ событий прошлого, оказавших существенное влияние на изменение численности и 
структуры населения России. Следующий раздел посвящен социальной обусловленности 
демографических процессов, тем социальным факторам и условиям, которые прямо или косвенно 
влияют на демографическую динамику. В последнем речь идет о демографических ресурсах 
России, путях корректировки демографической ситуации, стабилизации численности населения 
страны, о том, какими возможностями и конкурентными преимуществами обладает наша страна 
для исправления тяжелейшей демографической обстановки. 

Акцент в анализе исследуемых процессов ставится на оценке изменения демографических 
тенденций как реакции на экономические и другие преобразования, на социально-исторические 
катаклизмы и социальные явления, порожденные конкретными политическими решениями. В 
качестве доказательства Жуков приводит данные, убедительно демонстрирующие, что за весь XX 
век население России сокращалось трижды: за 1917 - 1920 гг. убыль населения составила 2,8 млн. 
человек; за период 1940 - 1951 гг. смерти и несостоявшиеся рождения сократили население на 7,2 
млн.; в мирные 1990-е гг. началось абсолютное уменьшение численности населения страны или 
депопуляция. 
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Автор затрагивает в книге острые вопросы, в частности, это касается оценок демографических 
потерь страны в годы массовых репрессий, корректно приводит оценки разных авторов - от 
Элеоноры Рузвельт, Н. С. Хрущева и А. Н. Яковлева до современных отечественных авторов. 
Одним из наиболее скрупулезных и научно обоснованных исследований демографических потерь 
страны в тридцатые годы по праву признается работа Л. Л. Рыбаковского "Тридцать седьмые 
роковые" (2002) и его же публикация (2001) о людских потерях СССР и России в Великой 
Отечественной войне. 

Отдельные главы монографии посвящены анализу естественного движения населения, 
рождаемости и смертности, а также миграционному движению. Автор анализирует различные 
официальные и неофициальные демографические прогнозы развития России на ближайшие 
десятилетия и называет их "пессимистическими" (гл. 5), полагая, что негативные устойчивые 
тенденции можно переломить, воздействовав на социальные факторы, во многом 
обусловливающие изменение числа родившихся и умерших. К таким социальным факторам Жуков 
относит наркоманию, алкоголизм, преступность, убийства, самоубийства, травматизм. Причинам и 
следствиям перечисленных проявлений аномического поведения в книге посвящены отдельные 
главы, снабженные большим статистическим материалом. 

К факторам, в определенной степени обусловливающим демографическое поведение, автор 
относит также уровень и качество жизни. Подробно исследует, как в 1990-е гг. ухудшалась 
структура потребления основных продуктов питания россиян, как менялись цены на 
промышленные товары, услуги и энергоносители, свертывалось отечественное производство. 

На примере проблемы занятости и безработицы рассматриваются не только социально-
экономические, но уже и социально-психологические факторы. Среди показателей социального 
самочувствия - влияние депрессии и отсутствия уверенности в завтрашнем дне, связанные с 
оценкой собственного статуса и места в системе разделения труда. Оценивается также негативное 
влияние неудовлетворительных жилищных условий, размеров и качественных характеристик 
жилья. 

С применением децильных коэффициентов анализируется степень имущественного и социального 
расслоения россиян, а также последствия этого явления, исследуется динамика показателей 
прожиточного минимума, минимального потребительского бюджета. Специальный раздел 
посвящен бедности как социальной проблеме. Автор изучает такие параметры, как относительная 
и абсолютная бедность, степень бедности, глубина бедности, порог нищеты, приводятся сравнения 
страновых (горизонтальных) и хронологических (вертикальных) показателей бедности. 

Специальную главу автор посвящает проблеме абортов, материнской и детской смертности. При 
оценке статистических параметров явления отмечается, что Россия по количеству абортов 
занимает лидирующее место в мире. Несомненный интерес у читателя вызовет раздел с 
историческим экскурсом и вопросы регулирования рождаемости в Древнем Китае, Древней Греции 
и Риме, Восточной Африке, США, Европе и России. Приводятся данные о том, что в России при 
царе Алексее Михайловиче Романове была установлена смертная казнь за искусственное 
прерывание беременности. При последующих царях эта мера была смягчена. 

Последний раздел книги - анализ демографических ресурсов России, нереализованных 
возможностей повышения рождаемости и снижения смертности, способствующих сначала 
стабилизации, а затем увеличению численности населения страны. Жуков пишет о роли 
государства, Правительства РФ, принимающего решения по демографическим вопросам, о 
национальных проектах и специальных программах помощи семье и детям, социальном 
попечительстве, что особенно важно для социальных работников, на которых ориентировано 
изложение материала. Природные и ресурсные богатства России являются, по мнению автора, 
объективным основанием для преодоления демографического кризиса, а духовно-
интеллектуальный потенциал населения - его субъективным обоснованием. 
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Автор справедливо отмечает, что ослабление негативного влияния на демографическое поведение 
неблагоприятных экономических, социальных и социально-психологических факторов способно 
корректировать демографические показатели. Однако выражение этого влияния в конкретных 
цифрах, на наш взгляд, требует обоснования. Особенно это касается приводимых в заключении 
предположительных данных о численности населения России (160 - 165 млн. человек в ближайшие 
20 лет), которые могли бы быть достигнуты, если бы были выполнены многие и многие условия. 

В целом книга В. И. Жукова получилась интересной, эмоциональной, отражающей гражданскую 
позицию исследователя, его непоколебимую веру в возможности России и её граждан. 

И. Б. ОРЛОВА, доктор философских наук 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И РОЛЬ РУССКИХ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Ред. С. И. 
Григорьев. М.: Изд. РГСУ, 2010. 

Нарастающая последние 15 - 20 лет тревога коренного населения нашей страны (не только 
русских) за свою судьбу и отечество, собственную безопасность поставила вопрос о социальном 
положении в России русского народа и его роли. Очевидно, что главными причинами этого стали 
известные факты трагической истории русского этноса в XX веке, который пережил не только 
мировые войны и революции, но и информационно-психологическую экспансию 1970 - 80-х гг., 
закончившуюся развалом СССР, поражением в "холодной войне", возвратом российского 
общества в социально-историческое время эпохи первоначального капиталистического 
накопления, "дикого рынка", разрушительный потенциал которого сегодня трудно переоценить. 

Отмеченные трансформации не могли не изменить в худшую сторону и социальное положение 
русских в собственной стране, созданной ими более чем за 1000 лет. События на Манежной 
площади в Москве в конце 2010 г. стали реакцией русской молодежи на растущую небезопасность 
жизни, на серьезное неблагополучие в органах охраны правопорядка, в армии, государственном 
управлении и бизнесе, где царствует коррупция, на угрозу жизни людям, абсолютное большинство 
которых в современной России чувствуют и видят себя бедными. 

Экспертная оценка этой ситуации в современной России - давно назревшая не только социальная, 
но и политическая, экономическая, эколого-демографическая и духовно-культурная, морально-
нравственная проблема. При этом в обществе растет понимание того, что если в России будет 
плохо русским, то, в конце концов, плохо будет всем, каждому из народов, живущих сегодня в 
нашей стране. А политические элиты дружно заговорили о "русском вопросе", его значимости и 
масштабах. 

Эта проблематика С. И. Григорьевым ставилась и исследовалась ещё в 1980-е гг., когда им была 
заявлена тематика исследования жизненных сил человека и общества, в том числе национально-
этнических общностей, где изучение русского этноса являлось одной из центральных проблем. 
Анализ особенностей развития русского мира в современной России осуществлен в рецензируемой 
монографии, эмпирическая составляющая которой представлена в трех основных срезах. 
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Во-первых, даны экспертные оценки социального положения и роли русских в современной 
России, в которых более трети определяют его значимую роль. Большинство экспертов сегодня 
отмечают преимущественно неблагополучное положение русского народа в своей стране (59%), и 
лишь 13% говорят о благополучном положении русских. Среди основных причин проблемного 
положения русских: негативные последствия либерально-рыночных, вульгарно-демократических 
реформ по западному образцу - 37% (39%)*; поражение СССР-России в "холодной", 
информационно-психологической, идейно-политической войне во второй половине XX века - 31% 
(35%); негативные последствия советского периода истории России, социалистической революции 
1917 г. - 25% (31%); просчеты, ошибки руководства СССР-России в XX веке - 21% (27%); 
негативные результаты "горбачевской перестройки" - 20% (25%); особенности национального 
характера русского народа, русской культуры -15% (17%). 

Во-вторых, в монографии на материалах экспертного опроса рассматривается комплекс вопросов, 
посвященный влиянию различных субъектов политического управления, исполнительной и 
законодательной власти, суда и прокуратуры, бизнеса "третьего сектора", разных социальных 
институтов государства и общества на социальное положение и роль русских в современной 
России, их участия в этих структурах управления. В этом разделе определен характер влияния и 
русских на власть, и власти на русских. Оптимизма эта информация не вызывает. Здесь явно 
доминируют критические и противоречивые оценки экспертов. 

В-третьих, в монографии анализируются различия экспертных оценок социального положения и 
роли русских в современной России, которые в большинстве случаев весьма значимы и важны, о 
чем авторы монографии говорят без каких-либо ограничений, прямо и откровенно. 

Монография завершается откликами ряда специалистов, кто успел ознакомиться с содержанием 
этой работы, с данными всероссийского исследования, ставшего основой монографии. 

Ю. П. АВЕРИН, доктор социологических наук, профессор 

От редакции. В статье Г. Н. Соколовой "Рынок труда в регионах Беларуси: анализ тенденций 
занятости", опубликованной в N 5 за 2011 год, допущена опечатка: картинки над подписями к 
рисункам 1 и 2 перепутаны местами. На рис. 1 (Текущий рынок труда) должны быть изображены 
концентрические окружности, а на рис. 2 (Взаимодействие первичного и вторичного рынков труда) 
- схема сегментов этого рынка. Приносим извинения. 

____________________________________ 

* В скобках указаны данные экспертного опроса 2006 - 2007 гг. 
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