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ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИИ:
ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Начало учета населения на территории России относится к IX в. (Киевская Русь, Новго
род). Проводился этот учет с фискальными целями, т  е. для податного обложения. Со второй по
ловины XIII в. в период татаро-монгольского ига проводились учеты населения в отдельных рус
ских княжествах для определения размеров дани. Объектом обложения в XIV в. становится зе
мельный участок, используемый в хозяйстве, результаты учетов записывались в так называемых 
«писцовых книгах». В XVII в. единицей обложения стал двор, а основной формой учета — под
ворная перепись.

Указом Петра I от 26 ноября 1718 г. было положено начало государственным ревизиям, 
их было проведено десять: первая в 1719 г., последняя в 1858 г. Указом предписывалось «взягь 
сказки у всех (дать на год сроку), чтобы правдивые принесли, сколько у кого, в которой деревне 
душ мужеского пола». Составленные подобным образом списки (сказки) были собраны лишь 
через три года, а затем в течение следующих трех лет были подвергнуты проверке — «ревизии». 
Эти ревизии длились по несколько лет и были очень неточными, поскольку учитывали не факти
ческое число жителей, а только «приписных» из податных сословий, т.е. людей, числящихся в 
списках для уплаты подати (налога). Помещики не торопились подать очередную ревизскую 
«сказку», поэтому многие умершие числились живыми.

С середины 1860-х гг. под влиянием насущных потребностей экономического развития в 
России сгали проводиться так называемые однодневные переписи населения в городах, а земства 
некоторых губерний проводили подворные переписи крестьянского населения. Однако данные о 
населении, полученные таким образом, не удовлетворяли требованиям статистики, органов госу
дарственного управления и науки, поскольку не давали полных и достоверных данных ни о на
селении, ни о его составе. Таких местных переписей было проведено не менее 200, но материалы 
многих из них не были опубликованы, и о некоторых неизвестно ничего, кроме года переписи.

Первая и единственная всеобщая перепись населения Российской империи была проведе
на в начале 1897 г. Инициатором ее стал выдающийся русский ученый П.П. Семенов-Тян- 
Шанский. Эта перепись представляет собой единственный источник достоверных данных о чис
ленности и составе населения России в конце XIX в. Программа переписи включала в себя соци
ально-демографические характеристики опрашиваемых, брачное состояние, место рождения, 
вероисповедание, родной язык, грамотность и занятие. Проведенная перепись впервые дала воз
можность получить относительно полные данные обо всем населении России, что позволяет счи
тать ес важной вехой в накоплении знаний о населении страны и рассматривать как начало ново
го, современного периода истории российской статистики населения.

Следующая перепись населения намечалась на 1915 г., однако, так и не состоялась из-за 
начавшейся войны. Послевоенная в 1916 г. сельскохозяйственная перепись оказалась неудачной. 
В августе — сентябре 1917 г. были проведены сельскохозяйственные и городские переписи, ко
торые также не позволили получить сколько-нибудь достоверных и полных сведений о населе
нии. При переписи 1920 г., проходившей в трудных условиях гражданской войны и интервенции, 
были получены сведения лишь примерно о трех четвертях жителей сграны. В марте 1923 г. была 
проведена перепись городского населения.

В декабре 1926 г.да состоялась первая Всесоюзная перепись населения, которая была ор
ганизована на высоком по тому времени уровне и осуществлена опытными специалистами, вы
шедшими в основном из земской статистики. Подробные материалы этой переписи были опуб
ликованы, и она до сих пор остается образцовой в истории отечественной статистики, как по ме
тодологии, так и по представленным результатам.

Вторая Всесоюзная перепись первоначально намечалась на 1933 г. Однако голод, вы
званный коллективизацией, привел к демографической катастрофе, которую тщательно скрыва
ли. Поэтому перепись неоднократно переносили, и она была проведена только в январе 1937 г. 
Хотя ее проект, подготовленный статистиками — профессионалами, был сокращен и искажен 
Сталиным, перепись прошла успешно. Однако результаты ее оказались гораздо меньше публи
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ковавшихся перед этим оценок населения, что дало повод объявить перепись дефектной и под
вергнуть репрессиям не только ее руководителей, но и многих статистиков по всей стране.

В январе 1939 г. была проведена еще одна перепись, на этот раз объявленная точной. Од
нако, как теперь установлено по архивным материалам, новые ее руководители, опасаясь репрес
сий, намеренно преувеличили полученную в результате переписи численность населения. Сле
дующая перепись населенна в СССР состоялась только спустя 20 лет — в 1959 г. Одной из при
чин затяжки было нежелание показать истинные масштабы людских потерь, поскольку досто
верная численность населения страны восстановилась только в 1955 г. С тех пор переписи стано
вятся регулярными.

Следующая перепись состоялась в 1970 г. В организационном и методологическом от
ношении она соответствовала двум предыдущим (1939 и 1959 гг.), однако данных было получе
но значительно больше. Впервые в практике советских переписей ради экономии времени и 
средств часть сведений была получена путем опроса не всех, а только 25% жителей. При обра
ботке материалов переписи был применен ряд технических новшеств. Ее данные широко исполь
зовались для социально-экономического планирования и разработки долгосрочных экономиче
ских прогнозов.

Существенно отличались от предыдущих организация и обработка материалов переписи 
населения 1979 г. Впервые в практике советской статистики записи, сделанные при опросе, вво
дились в ЭВМ с помощью специальных читающих устройств и записывались на магнитную лен
ту. Были добавлены новые вопросы, формулировки некоторых других уточнены. Перепись дала 
обширные сведения об изменениях в составе населения, которые впоследствии широко исполь
зовались. Последняя перепись в СССР проводилась в январе 1989 г. Отличительной ее особенно
стью явилось то, что впервые наряду со сведениями о населении были собраны сведения о жи
лищных условиях. Эго позволило получить сведения о жилищных условиях различных социаль
но-демографических групп населения во всех районах страны, о развитии жилищной коопера
ции, о степени обеспеченности людей жильем и его благоустройстве.

К очередной переписи, которая должна была состояться в 1999 г., Советского Союза уже 
не существовало. Все республики к 1991 г., провозгласив свою независимость от недавних парт
неров по Советскому Союзу, стали отдельными государствами. Годом первой всероссийской пе
реписи — для России в нынешних границах стал 2002 г. Демографами предсказывается некото
рое сокращение численности населения, происходящее в основном из-за естественной убыли, то 
есть превышения числа смертей над числом рождений (около 5 млн человек за 1992-1998 гг.). 
Главная причина этого в низкой рождаемости, давно уже не обеспечивающей даже простого во
зобновления поколений. Тенденция эта устойчива и, вероятнее всего, сохранится в ближайшей 
перспективе. Возросла в последнее время и смертность. Многие специалисты расценивают этот 
фактор как плату за реформы и слабую систему охраны здоровья, занимающую недопустимо 
низкое место на шкале государственных приоритетов.

Возникший в переходный период общесистемный кризис не только усугубил и ускорил 
реализацию давних демографических прогнозов, но и явился дополнительным, недемографиче
ским фактором, повлиявшим на численность населения.

За годы, прошедшие после предыдущей переписи в 1989 г., произошли сокрушительные 
для населения России события. Раздел огромной страны вызвал мощные миграционные потоки. 
Около 660 тыс. человек эмигрировало в дальнее зарубежье. Однако фактическое сокращение бы
ло в три раза меньше из-за значительного миграционного потока населения из стран СНГ. Боль
шинство мигрантов из просоветских стран в Россию и из России в эти страны — русские. В 1998 
г. они составили 58,6% иммигрантов и 52,8% эмигрантов. На их долю пришлось 60,8% миграци
онного прироста, 9% составили другие российские народы. Новая перепись должна помочь вы
строить демографический прогноз: динамику смертности и рождаемости, продолжительность 
жизни, убыль и старение населения, его миграцию — внешнюю и внутреннюю, территориальное 
перераспределение. Чтобы не двигаться в слепую, обществу нужно знать, что происходит на со
циальной глубине, как протекают и к чему ведут происходящие в стране экономические, соци
альные и демографические перемены.
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