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ПЕРВЫЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АВТОПОРТРЕТ 

РОССИИ 

Маргарита Григорянц 

В нынешем году Россия отмечает столетний юбилей своей Первой 
всеобщей переписи населения. До этого, на протяжении более полутора 
веков, население России учитывалось с помощью подушных переписей 
- периодического обновления или "ревизии" списков для налогообло- 
жения. Таких ревизий было десять: первая - в 1719 - 1729 гг., последняя 
- в 1857 - 1860 гг. Они охватывали не всю территорию страны, не все 
сословия (только те, которые подлежали обложению налогами), прово- 
дились нерегулярно и растягивались на много  месяцев.   В  некоторых 
городах    и    губерниях    проводились    местные    переписи    населения 
(регулярно - только в Петербурге и Москве). Но все это не могло заме- 
нить всеобщую перепись населения современного типа, подобную тем, 
какие в то время вошли в практику уже многих стран. 

Провести такую перепись давно предлагали российские статистики - 
П.И.Кеппен, Н.Х.Бунге, А.Б.Бушен, Ю.Э.Янсон. Но особая заслуга в ее 
подготовке и проведении принадлежит знаменитому русскому географу 
и статистику П. П. Семенову-Тян-Шанскому. Он был директором Цен- 
трального Статистического Комитета МВД (1864-1875), а затем Предсе- 
дателем Статистического Совета МВД (1875-1897). Проект всероссий- 
ской переписи населения обсуждался на созванном по его инициативе в 
1870г. первом всероссийском съезде статистиков. В 1872г., также по его 
инициативе, в Петербурге проходит VIII сессия Международного Ста- 
тистического конгресса, на которой была рассмотрена и рекомендована 
всем государствам-участникам разработанная П.П.Семеновым и 
Л.Н.Майковым программа-минимум переписи населения. Усилия уче- 
ных долго не встречали понимания правительства. Проект "Положения 
о всеобщей народной переписи" был представлен в Государственный 
Совет в 1887 г. После многолетних переадресований его из одних кан- 
целярий в другие правительство только в 1893 г. признало производство 
переписи настоятельно необходимым, и 5 июня 1895 г. новый проект 
переписи был утвержден Николаем II. 

Общее руководство переписью было возложено на министра внут- 
ренних дел. Его заместителем был П.П.Семенов, управляющим делами - 
директор ЦСК Н.А.Тройницкий. Переписные комиссии в губерниях и 
областях возглавляли губернаторы, в округах и уездах - предводители 
дворянства. 

Уезды и города разбивались на переписные участки, заведовали ко- 
торыми земские начальники, мировые посредники, податные инспекто- 
ры или чиновники по крестьянским делам, непосредственно руково- 
дившие переписью. Как правило, это были люди, далекие от статисти- 
ки. Счетчиками, а их было примерно 150 тыс., рекомендовалось брать 
"благонадежных" - церковнослужителей, учителей, приказчиков и кон- 
торщиков, наиболее грамотных из запасных и отставных нижних чинов. 
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Наряду с оплачиваемыми счетчиками привлекались бесплатные, специ- 
ально для которых была введена медаль "За труды по первой всеобщей 
переписи населения 1897 г.". Среди них был и Антон Павлович Чехов, 
проводивший перепись в Серпуховском уезде Московской губернии. 

Перепись проводилась по состоянию на "утро" или "раннее утро" 9 
февраля (28 января по старому стилю) 1897 г.. В городах применялся 
метод самосчисления, а в сельской местности - метод опроса. Перепис- 
ные листы заполнялись заранее. В сельской местности счетчики начи- 
нали это делать за 20-30 дней до дня переписи, в городах они раздавали 
переписные листы хозяевам квартир за 5-10 дней до переписи. Начиная 
со дня переписи счетчики вновь обходили свои участки, уточняли све- 
дения и вносили в заполненные листы изменения, которые произошли 
в составе хозяйств после их первого прихода. На это в селе отводилось 
4, а в городах - 2 дня. Затем в течение 4-5 дней счетчики приводили 
материалы в окончательный порядок и сдавали их заведующему пере- 
писным участком. 

Огромная территория, плохая связь и дорожная сеть, разноязыкое 
население с самым разнообразным укладом жизни и быта, в подавляю- 
щей массе неграмотное, неподготовленное к переписи и напуганное 
разного рода слухами - все это крайне осложнило перепись. Население 
было недостаточно подготовлено к ней. Даже в крупных городах заве- 
дующих переписными участками путали с городскими оценщиками, не- 
которые домохозяева вовсе отказывались давать сведения, что заставля- 
ло прибегать к помощи полиции. Метод самосчисления, применявший- 
ся в странах Западной Европы, оказался для России непригодным - да- 
же в городах - ввиду низкой культуры и неграмотности большой части 
населения. Счетчикам приходилось тратить много времени на заполне- 
ние не готовых к их приходу переписных листов, на проверку, уточне- 
ние сведений и исправление записей. 

Единицей наблюдения было хозяйство, на которое и составлялся пе- 
реписной лист, рассчитанный на запись 10 членов хозяйства в сельской 
местности и 8 - в городах. В переписном листе было 14 пунктов: 

1. Фамилия (прозвище). Имя и отчество или имена, если их несколь- 
ко. Отметка о тех, кто окажется: слепым на оба глаза, немым, глухоне- 
мым или умалишенным; 

2. Пол; 
3. Кем записанный приходится главе хозяйства и главе своей семьи; 
4. Сколько минуло лет или месяцев от роду; 
5. Холост, женат, вдов или разведен; 
6. Сословие, состояние или звание; 
7. Родился ли здесь, а если не здесь, то где именно? (губерния, уезд, 

город); 
8. Приписан ли здесь, а если не здесь, то где именно? (для лиц, обя- 

занных припискою); 
9. Где  обыкновенно проживает:  здесь ли,  а если  не  здесь,  то где 

именно (губерния, уезд, город); 
10. Отметка об отсутствии, отлучке и о временном здесь пребывании; 
11. Вероисповедание; 
12. Родной язык; 
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13. Грамотность: 
а) Умеет ли читать, 
б) Где обучается, обучался или кончил курс образования; 

14. Занятие, ремесло, промысел, должность или служба: 
а) Главное, то есть то, которое доставляет главные средства для 

существования; 
б) 1. Побочное или вспомогательное; 

2. Положение по воинской повинности; 

Разработка материалов проводилась централизованно. Предполага- 
лось делать ее на сортировочных машинах Голлерита, однако из-за 
низкого качества первичных материалов от этого пришлось отказать- 
ся, и они обрабатывались вручную. Первые предварительные итоги 
вышли в свет в 1898 г., а вся разработка была закончена только в 1905 
году. В этом же году были опубликованы в двух томах результаты пе- 
реписи по Империи и закончена публикация 89 выпусков ее итогов по 
губерниям, областям, 4-м городам (Санкт-Петербург, Москва, Одесса, 
Варшава) и острову Сахалин. 

Материалы переписи привлекли большое внимание и породили 
немалую критику. Пожалуй, наибольшие нарекания вызывала поста- 
новка вопросов и представление данных о родном языке, грамотности, 
занятиях, сословиях, положении по воинской повинности. 

При переписи не ставился прямой вопрос об этнической принад- 
лежности: считалось, что характеристику национального состава мож- 
но получить по ответам на вопрос о родном языке. На деле для этого 
применялись и другие признаки (сословие, религия, место рождения и 
др.). Между тем уже после Петербургского конгресса 1872 г. предлага- 
лось считать, что определение национальности должно основываться 
на самосознании опрашиваемых и быть свободным от всякого прину- 
ждения, а родной язык может играть при этом лишь подчиненную 
роль. 

Вызывало возражения то, что изучалась фактически не грамотность, 
а полуграмотность (умение только читать), причем предпочтение от- 
давалось получению сведений о грамотности на русском языке. Вторая 
часть вопроса о грамотности не позволяла отделить получивших обра- 
зование от учащихся, из-за чего в разработке они были объединены 
названием "учившиеся". Вопрос о занятии допускал запись вида про- 
изводства вместо занятия. В результате во многих переписных листах 
были записаны именно названия видов производства или промыслов, 
а не занятий. 

Несмотря на все недостатки, перепись населения 1897 г. оказалась 
единственным источником более или менее достоверных данных о 
численности и составе населения России в конце 19 века. В начале 20 
в. неоднократно возникал вопрос о проведении новой переписи, был 
подготовлен ее проект, однако до революции он не был осуществлен. 
Следующая всеобщая перепись прошла только 20 лет спустя, в декабре 
1926 г. 
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Таблица 1. 
Население Российской империи 

(без Финляндии) 
по переписи 1897 г., млн. человек 

 

Российская империя 125,6 
В том числе  
Европейская Россия 93,4 
Привисленские губернии 9,4 
Кавказ 9,3 
Сибирь 5,8 
Средняя Азия 7,7 

Таблица 2. 
Представление этнического состава населения Российской империи 

в публикациях переписи 1897 г., в тыс. человек 
 

Великоросы 55667 Литовцы 1211 
Малоросы 22381 Армяне 1173 
Белорусы 5886 Молдаване и румыны 1122 
Итого русских 83934 Мордва 1024 
Поляки 7931 Эсты 1003 
Евреи 5063 Сарты 969 
Киргиз-кайсаки 4084 Чуваши 844 
Татары 3738 Чеченцы,   аваро-андийцы,  даргин- 820 
  цы, кюринцы и кази-кумуки  
Немцы 1790 Тюрки, таранчины,  каракалпаки  и 803 
  каракиргизы
Башкиры и тептяри 1439 Узбеки 727 
Латыши 1436 Другие народы* 5193 
Грузины, имеретины и мингрель-  Всего 125640 
цы 1336   

*  Калмыки и буряты (479 тыс.), жмудь (448), таты и таджики (445), вотяки (421), черемисы 
(375), финны и карелы (351), туркмены (281), курды и осетины (272), зыряне и пермяки (258), 
якуты (227), турки (209), греки (187), болгары (173), кабардинцы и абхазцы (171), кумыки и но- 
гайцы (147), тунгусы (67), чехи (50). Источник: Первая всеобщая перепись населения Российской 
империи, 1897 г. Краткие общие сведения по Империи. Распределение населения по главнейшим 
сословиям, вероисповеданиям, родному языку и по некоторым занятиям. Спб, 1905, табл. 1. 


