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КАК СТАЛО КРИВЫМ ЗЕРКАЛО ОБЩЕСТВА 

Андрей Волков 

Столетию первой российской переписи населения созвучен другой, может 
быть не менее важный, юбилей - 60-летие переписи населения СССР 1937 г.. Она 
тоже стала своеобразным поворотным пунктом в истории отечественной 
статистики. 

"Для общества, - писал Л.Н.Толстой, - интерес и значение переписи в 
том, что она дает ему зеркало, в которое, хочешь не хочешь, посмотрится все 
общество и каждый из нас... Цифры и выводы будут зеркало. Можно не 
читать их, как можно отвернуться от зеркала. Можно мельком взглянуть в 
цифры и в зеркало, можно поглядеться и близко..." 

Первое послереволюционное десятилетие было временем самопознания 
общества, подъема статистики в стране. В эти годы проведены три переписи 
населения: в 1920 г. (охватившая лишь 3/4 населения), в 1923 г. (перепись 
городского населения) и, наконец, в 1926 г. первая Всесоюзная перепись 
населения, спроектированная на высоком научном уровне и до сего времени 
остающаяся образцовой как по методологии, так и по представлению 
результатов. 

Вскоре началась подготовка к следующей переписи, намечавшейся на 
1933 г. Однако в это время ситуация резко изменилась. Государственная 
статистика была реорганизована: Центральное статистическое управление 
СССР переименовано в Центральное управление народно-хозяйственного 
учета (ЦУНХУ) и подчинено Госплану СССР. Местные статистические 
управления ликвидированы, а их аппарат и функции переданы местным 
плановым комиссиям. Статистиков обвиняют в намеренном искажении 
данных, текущий учет рождений и смертей передается в ведение НКВД. 
Публикация данных о населении прекращается. Статистические учреждения 
постоянно "очищаются" от самых квалифицированных и опытных, но 
недостаточно благонадежных сотрудников. За 10 лет (1927-1937) было 
сменено шесть начальников союзного статистического ведомства. 

Перепись населения откладывается до декабря 1936 г.. Подготовленный 
специалистами ЦУНХУ ее проект обобщал и развивал опыт переписи 1926 г. 
и не уступал лучшим зарубежным образцам. Однако, он был переделан, а по 
сути дела - испорчен, партийно-правительственной комиссией и "лично тов. 
Сталиным", который редактировал переписной лист и инструкцию по его 
заполнению. Вместо постоянного и наличного населения, как предлагало 
ЦУНХУ, комиссия предписала учитывать только наличное население, была 
исключена категория "семья", сняты вопросы о жилищных условиях, месте 
рождения, продолжительности проживания, ограничена и свернута 
социально-профессиональная характеристика населения. Внесенный 
комиссией вопрос о принадлежности к "общественной группе" (рабочим, 
служащим или колхозникам) вместо вопроса о положении в занятии на 
долгие годы исключил возможность серьезного анализа социальной 
структуры общества. Сталин включил в перепись вопрос о религии, сдвинул 
перепись на январь 1937 г. и сильно сократил ее сроки. 
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Перепись была проведена удачно и дала (как позднее было показано) 
достаточно точные результаты. Видимо, именно поэтому организаторы и 
руководители переписи по всей стране были объявлены "врагами народа", 
якобы намеренно допустившими огромный недоучет населения, и 
подвергнуты репрессиям. Подлинной причиной высочайшего гнева, 
вызванного результатами переписи, было то, что в них, как в зеркале, 
отразились неудачи сталинской политики переустройства общества. Они 
опровергали провозглашенную вождем закономерность быстрого роста 
населения при социализме. Перепись обнаружила провал попыток 
искоренить религию в стране: более половины людей 16 лет и старше 
назвали себя верующими. Главным недостатком переписи 1937 г. 
впоследствии считалось то, что она не отразила "записанные в Конституции 
СССР исторические достижения нашей Родины в период двух первых 
пятилеток"(1). 

Новая перепись была проведена в январе 1939 г.. Основанием ее 
программы стал лишь слегка подправленный "сталинский" вариант 
программы переписи 1937 г.. Но судьба организаторов переписи 1937 г. 
показала их преемникам, что противоречить приказам верховной власти 
может быть опасно не только для карьеры, но и для жизни. Поэтому 
результаты новой переписи больше соответствовали ожиданиям начальства, а 
требование демонстрировать успехи и не обнаруживать недостатков с тех пор 
стало обязательным для советских переписей - и для статистики вообще - на 
долгие годы. 

Следующая перепись населения в СССР состоялась только через 20 лет, 
спустя 14 лет после окончания войны - в 1959 г.. Одной из причин затяжки 
было нежелание показывать истинные масштабы людских потерь: довоенная 
численность населения страны восстановилась только в 1955 г. С тех пор 
переписи населения, наконец, стали более регулярными. Но программа их 
почти не совершенствовалась вплоть до 1989 г., переписи - 1959, 1970 и 1979 гг. 
- повторяли программу переписи 1939 г., то есть, за малыми исключениями, 
"сталинского" варианта репрессированной переписи 1937 г.. 

Зеркало переписи отражает жизнь, если в него можно "поглядеться", т.е. 
если данные переписи становятся достоянием общества. Публикация 
материалов переписи 1897 г. составила 91 том, переписи 1926 г. - 59 томов. 
Данные переписи 1937 г. не были опубликованы вообще, так же как и 
большая часть данных 1939 г. (Сохранившиеся в архивах данные переписи 
1937 г. были обнародованы только в 1990 г.). После переписи 1959 г. было 
издано 16 небольших томов, в них вошли лишь тщательно отобранные 
данные, которые "...продемонстрировали всему миру преимущества 
социалистического  строя  в  сравнении  с  капиталистическим  и  
величественные успехи СССР, достигнутые в области строительства 
коммунизма". Публикация материалов переписи 1970 г. ограничилась 7 
томами, а переписи 1979 г. - первоначально всего одним томом(2). Часть 
переписных данных издавалась малыми тиражами "для служебного 
пользования". Но это означало сокрытие результатов, т.к. не только сами 
данные, но и сделанные на их основе расчеты нельзя было публиковать без 
специального разрешения, выдача которого зависела от того, что эти данные 
показывали. 
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Закрытость переписных данных выводила результаты переписи, а тем 
самым  и  ее методологию  и качество  из-под гласной критики, и  
препятствовала их улучшению, обрекала исследования на описание вместо 
анализа. Уничтожение в 30-х годах ведущих и наиболее квалифицированных 
специалистов-статистиков нарушило преемственность в передаче 
профессионального опыта и знаний и снизило уровень аналитической 
работы в государственной статистике. Не связанные с системой 
госстатистики исследователи были отлучены от демографической 
информации и не могли влиять на ее содержание и качество. Переписи 
становились все более "ведомственным делом". 

Перелом наметился лишь с середины 80-х годов. В 1985 г. проведена 5%- 
ная микроперепись населения по сравнительно широкой программе, 
развивавшая серию выборочных демографических обследований 60-х и 70-х 
годов. Всесоюзная перепись 1989 г. разительно отличалась от пяти 
предыдущих как широтой своей программы (в ней впервые после 1926 г. 
учтены жилищные условия населения), так и обширными проектами 
разработки и публикации. К сожалению, распад СССР не дал возможности 
полностью осуществить эти проекты (3). 

Следующий шаг к восстановлению "зеркала общества" был сделан в 
микропереписи 1994 г., отразившей новые реалии российского общества и 
позволившей получить данные, сопоставимые с данными о населении других 
стран. Микроперепись стала своего рода репетицией предстоящей сплошной 
переписи, намеченной на 1999 г. Она начнет уже новое столетие российских 
переписей. 

Примечания 

1. Подьячих П.Г. Всесоюзная перепись населения 1939 года. 2-е изд. М., 
1957. С.13. 
2. Только позднее, в 1989-1990 гг. было опубликовано 19 томов материалов 
переписи 1979 г. 
3. В 1991-1993 гг. было издано 17 томов с материалами переписи 1989 г. по 
Российской Федерации. 
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КАТАЛОГ ВЫПУСКОВ БЮЛЛЕТЕНЯ 
"НАСЕЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО" ЗА 1994 - 1997 гг. 

№1. Жанна Зайончковская. Миграции в России после распада СССР. 
№2. Владимир Школьников. Продолжительность жизни и смертность насе- 
ления России. 
№3. Мишель-Луи Леви. Европа глазами демографа. 
От редакции. Демографический профиль России. 
№4. Анатолий Вишневский, Сергей Васин. Демографические прогнозы для 
России. 
№5. Сергей Максудов. Потери населения СССР в годы Второй Мировой 
войны. 
Жанна Зайончковская. Миграционный обмен России с бывшими союзны- 
ми республиками СССР. 
№6. Екатерина Щербакова. Демографические процессы в постсоветском 
пространстве. 
№7. Мишель-Луи Леви, Маргерит Буше. Все страны мира (1995). 
№8. Татьяна Белкина. Жилье в России. 
От редакции. Районы России  в демографическом зеркале. 
№9. Николай Петров. Демография и выборы. 
Екатерина Щербакова. Домохозяйства России. 
№10. Александр Немцов. Потребление алкоголя и смертность в России. 
Альфред Низар. Смертность и алкоголь в разных странах. 
№11. Лидия Прокофьева. Благосостояние российских семей. 
№12. Елена Иванова. Брачность женщин в России. 
№13. Франс Меле, Владимир Школьников, Вероник Хертриш, Жак Валлен*. 
От чего умирают в России и во Франции? 
№14. Татьяна Иванова. Транзитная иммиграция в Россию. 
Елена Кириллова, Анн де Тинги. Временная рабочая сила из бывших республик 
СССР в России. 
№15. Фести Патрик, Прокофьева Лидия. Алименты. Пособия и доходы семей после раз- 
вода. 
№16. Георгий Лаппо, Павел Полян. Закрытые города России. 
№17. Блюм А., Захаров С. Демографическая история СССР и России в зеркале поколе- 
ний . 
№18. Зайончковская Жанна. Вынужденные мигранты из стран СНГ и Балтии в России. 
№19. Григорянц Маргарита. Первый демографический автопортрет России 
Волков Андрей. Как стало кривым зеркало общества. 
№20. Буше Маргарит. Все страны мира. 
№21 Вишневский Анатолий. Высшая элита РКП(Б) - ВКП(Б) - КПСС (1917-1989): 
немного статистики. 

По  вопросам приобретения бюллетеня обращайтесь по адресу: 117418, Мо- 
сква, Нахимовский пр-т. 47. Тел:332-43-4. Факс: (095)129-26-27. 

* Материалы выделенных номеров публикуются в журнале. 


